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ВВЕДЕНИЕ

Грибные болезни играют важную роль в распространении насекомых, 
иногда значительно снижая их численность в естественных условиях. 
На этом и обосновывается перспективность разработки биологического метода 
борьбы с вредными насекомыми.

Впервые идея использования гриба, вызывающего мюскардину муч
ного жука, была предложена и частично реализована великим русским 
микробиологом И. И. Мечниковым. В настоящее время проблемы примене
ния грибов против вредных насекомых разрабатываются многочисленными 
учениками В. П. Поспелова и Н. А. Теленги, а также всемирно признан
ными специалистами, создавшими школы,— А. А. Евлаховой, А. Б. Гу
касяном и др. Все больше находят применение препараты, изготавливаемые 
из грибов боверии, цефалоспориума, метарризиума, некоторых энтомофто- 
ровых. Но все же для более широкого применения этого метода необходи
мо выяснение многих вопросов, связанных с установлением видового соста
ва грибов, вызывающих эпизоотии в природе, а также изучение влияния 
экологических факторов на возникновение эпизоотий, взаимоотношений гри
бов и насекомых, сохранение и усиление вирулентности при изготовлении 
препаратов, культивирование грибов в заводских условиях и так далее. 
Особенное внимание должно быть уделено симбиотическим культурам, со
стоящим из представителей различных микроорганизмов, так как в природе 
наиболее часты и обычны комбинированные инфекции.

Кроме непосредственного использования для микробиологического 
метода грибные болезни насекомых имеют большое значение при составле
нии прогнозов массового размножения вредных насекомых.

Во всех случаях отправным пунктом более глубоких исследований яв
ляется установление причины гибели насекомых, а если она связана с гри» 
бом, то определение его вида. У нас в стране имеется много работ, посвя
щенных отдельным видам патогенных грибов, но обобщенных специальных 
руководств по идентификации всех видов грибов, поражающих насекомых 
в естественных условиях, пока нет. Однако, как показывают многочислен
ные исследования последних лет, грибы, поражающие насекомых, значи
тельно распространены в природе. В большинстве районов нашей страны они 
почти не изучались, хотя потребность в инвентаризации их давно необходима.

Грибы, поражающие насекомых, это условная экологическая группа, 
выделяемая на основании одного признака — обитания внутри или на по
верхности насекомого. В систематическом отношении к ней относятся пред
ставители различных систематических таксонов — фикомицетов, аскомице- 
тов, а также многие несовершенные грибы.

Для этой группы грибов в литературе предлагается ряд названий — 
энтомогенные, энтофильные, энтомофильные, энтомофитные, энтомофаг- 
ные и т. п. Однако все эти термины употребляются авторами с различным 
содержанием, поскольку взаимоотношения между грибами и насекомыми 
в природе бывают очень сложными и запутанными. Теоретически, по анало
гии с другими подобными экологическими группами, можно было бы пред
полагать наличие в ней основных категорий — истинных паразитов, истин
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ных сапрофитов и факультативных сапрофитов и паразитов. О. Фассатиова 
(Fassatiova, 1965) предложила признавать три категории: 1) энтомо- 
фитные — все грибы, которые каким-либо образом связаны с насекомым в 
качестве субстрата; 2) энтомофагные (энтомопатогенные) — грибы, при
марно паразитирующие и непременно вызывающие болезнь и смерть; 
3) энтофильные — сапрофитные грибы, которые развиваются на мертвых 
насекомых. Штейнхауз (Steinchaus, 1950) применяет для этой группы грибов 
обобщающие названия — энтомогенные или энтомофильные, отмечая не
обоснованность употребления других терминов. Термин «энтомогенный» в 
переводе означает «происходящий от насекомого» и не содержит никаких 
указаний относительно самих микроорганизмов и их взаимоотношений с 
насекомыми. «Энтомофитный» — почти синоним термина «энтомогенный», 
его можно применять для обозначения любых взаимоотношений между 
различными микроорганизмами растительного происхождения (бактери
ями, актиномицетами, грибами) и насекомыми, но нельзя применять к про
стейшим. Термин «энтомофагный» означает «насекомоядный» и применя
ется не к микроорганизмам растительного происхождения, а к насекомым 
или другим животным, поедающим или поражающим насекомых. Наиболее 
широким и обобщающим является термин «энтомофильный» (сино
ним его — энтофильный), который включает способность гриба (или 
другого микроорганизма) жить на поверхности или внутри насекомого, 
независимо от того, является он болезнетворным, симбионтом или просто 
сапрофитом. Термин «энтомофильный» может применяться для обозна
чения взаимоотношений не только между насекомыми и растительными 
микроорганизмами, но и между насекомыми и простейшими или между 
насекомыми и нематодами (Штейнхауз, 1952). Поскольку грибы, поражаю
щие насекомых, изучены еще недостаточно, относить их к той или другой 
категории не только очень трудно, но и не всегда достоверно, за исключени
ем некоторых патогенных видов. Поэтому мы принимаем для всех грибов, 
поражающих насекомых (живых и мертвых), наиболее общий термин — 
энтомофильные грибы. Что же касается разделения на более конкретные 
категории по биологии их, то считаем возможным выделять: патогенные, 
симбиотрофные, факультативные паразиты, факультативные сапрофиты, истин
ные сапрофиты, но поражающие только насекомых, и сапрофиты, которые так
же встречаются в почве и на других субстратах различного происхождения.

Исследователи этой сложной группы грибов обычно включают в объек
ты изучения не только самих насекомых из класса Insecta, но также клещей 
и пауков, относящихся к классу Arachnoidea, и выделяют отдельно лишь 
грибы, встречающиеся на нематодах, для которых прочно утвердилось на
звание «хищные грибы». Мы также включаем в понятие «энтомофильные» 
и те грибы, которые поражают не только насекомых, но пауков и клещей.

В работе приведено описание 432 видов грибов из разных классов — 
фикомицетов (106), трихомицетов (2), аскомицетов (124) и несовершенных 
грибов (200). Грибы расположены по наиболее принятым системам — фико- 
мицеты, по Ф. Сперроу (Sparrow, 1960), аскомицеты, по Е. Вердерманну 
(Werdermann, 1954) и К. Цейпу (Сеур, 1957), несовершенные грибы — по 
Саккардо (Saccardo, 1886).

При составлении определителя использованы все доступные нам лите
ратурные данные, а также личные сборы и коллекции, переданные на опре
деление различными исследователями.

Поскольку работа является первой попыткой составить сводку имею
щихся данных, мы заранее благодарим всех, кто возьмет на себя труд сде
лать замечания и дополнения.



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНТОМОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ

Сбор

В природе сбор энтомофильных грибов начинается ранней весной; в 
центральной черноземной полосе — обычно с апреля после таяния снега, 
так как многие из них развиваются с установлением температур в пределах
19—20° С.

Начинать сбор лучше с осмотра мест перезимовки насекомых. Наиболее 
обычны из них, где можно обнаружить пораженных насекомых, стволы 
плодовых и декоративных деревьев, кучи прошлогодних листьев, старые 
замшелые пни, склоны небольших ручьев, каналов, ложбин и ям, покрытых 
перепревшими листьями, границы у края муравейников. На стволах 
просматривают края и углубления трещин, осторожно поднимают скаль
пелем отмершую кору как на самих стволах и более старых ветках, так и по 
краям и внутри незаделанных дупел. В такие ранние сроки можно обнару
жить пораженных в различных стадиях представителей жесткокрылых, пря
мокрылых и, особенно, чешуекрылых. Чаще всего встречается конидиаль- 
ная стадия гриба Cordyceps tuberculata — Hymenostilbe sphingum на первых 
бабочках чешуекрылых, а также различные гифальные грибы — Beauveria 
bassiana, виды Massospora, Fusarium, Aspergillus и другие на погибших во 
время перезимовки муравьях, осах, пауках, а также на куколках и личин
ках различных насекомых.

Старые листья в кучах осторожно поднимают небольшой лопаткой в 
нескольких местах, где тщательно просматривают каждый листочек. При 
этом на различных насекомых хорошо заметен белый мицелий грибов 
Beauveria, Sporotrichum и др.

В более поздние сроки с появлением листьев необходимо просматри
вать и их, особенно если отмечается скопление тлей, гусениц, листоедов и 
др. Листья просматривают и с нижней стороны, в различных частях кроны 
деревьев, а у кустов обращают внимание на нижний ярус. В больших ко
личествах в течение лета обычно встречаются грибы на тлях — виды 
Entomophtkora, Cladosporium, виды Beauveria на различных гусеницах и жу
ках, а на щитовках — виды Fusarium. На хвое многих растений можно 
встретить виды Cordyceps на пауках, Cladosporium — на тлях и др.

Травянистые растения также иногда являются резервациями скопле
ний насекомых. Особенно часто отмечаются энтомофторовые грибы на раз
личных тлях, а также на других насекомых — двукрылых, чешуекрылых и 
т. д. Обнаружить грибы иногда довольно трудно, так как приходится про
сматривать почти каждое растение,— если насекомые единичны и не прино
сили им вреда, то по внешнему виду растений нельзя ориентироваться на на
личие грибов. Однако многие растения, особенно растущие у воды, часто 
являются убежищем для умирающих насекомых (мух, саранчуков, кобы
лок и т. п.). которые иногда забираются на верхушки растений и тогда хо
рошо заметны.

Особый интерес для постоянных наблюдений представляют такие места 
сбора, как муравейники, валежные стволы деревьев с ходами короедов, 
старые галлы, а в еловых и сосновых лесах с ярусом сфагновых и других 
мхов — моховые кочки и замшелые пни.

5



Не всегда на умирающих или же умерших больных насекомых хорошо 
заметны признаки грибного поражения. Для этого подозрительные экземп
ляры насекомых помещают во влажную камеру — стерильные чашки 
Петри с увлажненным стерильным песком или фильтровальной бумагой 
и ставят в термостат при температуре 28° С. В дальнейшем, при появлении 
мицелия делают препараты как самого гриба, так и срезы насекомого, что
бы сделать выводы о степени поражения, локализации инфекции и т. д.

Иногда для изучения поражения отдельных насекомых в определенных 
стадиях приходится брать пробы почвы и там их отыскивать (например, 
личинок типулид, слепней, совок, хрущей и т. д.). Для этого применяют 
обычную методику отбора проб почвенных грибов (Литвинов, 1969). Иногда 
для обнаружения грибов, находящихся в почве, но поражающих насекомых, 
можно использовать почву как источник их, а само насекомое — как ловушку. 
Для этого насекомое фиксируют и стерилизуют в автоклаве при 0,5 атм в 
колбочках, а затем помещают в стерильную чашку Петри с почвой.

При изучении грибов, паразитирующих на водных насекомых, обычно 
исследуют прибрежную зону водоемов, где можно ставить также и ловушки, 
т. е. используют обычную методику выделения водных грибов, но только 
с той разницей, что ловушкой всегда служат предварительно фиксированные 
насекомые (Sparrow, 1960). В проточных водоемах сбор лучше проводить у 
берегов, где скапливаются различные растительные остатки. В стоячих же 
водоемах сбор необходимо проводить по всему водоему.

Если в процессе сбора окажется, что поражение массовое, необходимо 
проводить учет численности, обращая внимание на соотношение здоровых, 
больных и погибших насекомых. При этом берут образцы с разной сте
пенью проявления заболевания, а также в разных фазах развития насе
комого. Очень важно установить локализацию заболевания и выяснить, 
ограничивается ли оно отдельными очагами или охватывает весь район 
распространения данного вида насекомого.

Во всех случаях сбора погибших насекомых необходимо выяснить и 
зафиксировать основные показатели микроклиматических условий в очаге 
заболевания, установить метеорологическую обстановку, которая предшест
вовала массовой гибели насекомых, а в случае эпизоотии вредителей расте
ний учитывать состав растительности и фазу развития самих растений.

Собранных погибших насекомых помещают в небольшие стеклянные 
пробирки, которые применяются при обычных сборах насекомых; на про
бирки прикрепляют этикетку или заводят специальный дневник для всех 
дополнительных замечаний.

Если сбор производят в экспедиционных условиях и сроки до просма
тривания собранного материала превышают два-три дня, то больных насе
комых помещают в картонные коробки или чашки Петри между слоями 
фильтровальной бумаги либо ваты, но сразу не закрывают крышкой, а дают 
несколько подсохнуть, так как в противном случае на пораженном насеко
мом может развиться вторичная микрофлора.

Кроме сбора целых насекомых можно приготавливать препараты в ви
де мазков на предметном стекле. Для этого больное насекомое осторожно 
берут пинцетом, скальпелем слегка надрезают его наружные покровы 
и иглой наносят содержимое полостей, в виде либо порошащей массы, 
либо жидкости, избегая при этом попадания в препарат посторонних при
месей, особенно содержимого кишечника и кусочков отдельных тканей. 
Предметное стекло с мазком подсушивают на воздухе, заворачивают в бу
магу и осторожно укладывают в специальные папки с ячейками для пре
паратов.

Если последующие исследования включают еще и гистологическое изу
чение, то собранных насекомых необходимо зафиксировать. Для этого при
меняют следующие фиксаторы: 1) смесь спирта с формалином (спирт 96°, 
вода, формалин 40%-ный — 70 : 26 : 4); спирт сначала разбавляют водой,
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а потом добавляют осторожно формалин; 2) сулемовый фиксатор (насыщен
ный раствор сулемы, ледяная уксусная кислота — 100 : 5). Объект с фикса
тором нагревают до температуры 37—45° С и оставляют в нем на 6— 12 ч, 
после чего обрабатывают 70%-ным спиртом с йодом (до окраски крепкого 
чая). Потом объект промывают дистиллированной водой, после чего пере
носят в 70%-ный спирт, где он сохраняется.

Если фиксируют насекомых больших размеров, то лучше разрезать их 
на части так, чтобы не слишком деформировать интересующие нас участки.

Выделение в культуру

Выделение в культуру грибов из насекомых довольно сложный и от
ветственный процесс, так как нужно быть уверенным, что выделен именно 
тот организм, который интересует исследователя.

Перед выделением рекомендуется просмотреть пораженных насекомых, 
хотя бы под бинокуляром, чтобы иметь представление о таксономической 
принадлежности гриба, поскольку от этого зависит выбор среды для выде
ления в культуру. Обычно выделение лучше проводить несколькими мето
дами.

Одним из самых распространенных методов выделения грибов является 
высев на различные стерильные среды соответствующего состава. Если налет 
из спороношений гриба хорошо заметен на поверхности насекомого, то его 
просто соскабливают стерильной иглой при огне и соскоб помещают в сте
рильную пробирку со средой. Если гриб выделяют из внутренних органов 
или полостей насекомого, то верхние покровы необходимо предварительно 
стерилизовать.

Стерилизацию проводят разными способами. Для крупных объектов 
наиболее часто применяют прижигание внешних покровов в местах взятия 
проб. Прижигание проводят раскаленным пинцетом или скальпелем, ста
раясь сделать в самом покрове небольшое отверстие, в которое вводят в за
висимости от типа поражения или стерильную иглу для взятия участка тка
ни внутренних органов, или же пастеровскую пипетку для отсасывания гемо
лимфы из проводящих путей. Если выделение гриба в культуру проводят 
в полевых условиях, поверхность крупных объектов можно стерилизовать 
96-градусным спиртом либо дезинфицировать соответствующими раствора
ми. Обычно для этого применяют раствор сулемы (1 : 1000) с последующей 
промывкой стерильной водой и 2%-ной карболовой водой с последующим 
погружением в эфир или перекись водорода. Время обработки этими раство
рами — 1—5 мин в зависимости от объекта. При исследовании представи
телей жесткокрылых некоторые виды с очень плотными покровами пол
ностью погружают в стерилизующие растворы. При выделении грибов из 
мелких объектов — тлей, мошек, личинок комаров, муравьев и др.— их по
мещают в пробирку целыми, лишь иногда разрезая на части.

Для выделения гриба из мумифицированных насекомых приготавли
вают суспензию, исследуемый материал растирают в стерильной ступке и 
разводят стерильной водой, после чего высевают на твердые среды в чаш
ки Петри.

Чтобы получить чистую культуру несовершенных грибов, простерилизо- 
ванное насекомое помещают в чашку Петри с влажным стерильным песком 
или стерильной бумагой. После появления на насекомом спороношений их 
переносят в стерильных условиях в пробирки на суслоагар.

Для получения чистых культур несовершенных патогенных грибов 
рекомендуют выделение проводить сразу на декстрозный агар Сабуро, кар- 
тофельно-декстрозный агар, агаризованную среду Чапека с добавлением 
отвара из насекомых. Приготовление сред описано в ряде руководств (Мето
ды экспериментальной микологии, 1973; Литвинов, 1969). Отвар из насеко
мых приготавливают так: берут 10 г сухих или 20 г свежих, измельченных
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насекомых на 100 мл дистиллированной воды и кипятят на медленном огне 
30 мин, после чего фильтруют, добавляют к избранной среде из расчета
20—50% к объему среды и стерилизуют в автоклаве.

При выделении энтомофторовых грибов применяют синтетические 
среды такого состава (в г): глюкоза — 20, аспарагин — 3, сернокислый 
магний — 0,5, фосфорнооднокалиевая соль — 0,6, фосфорнодвукалиевая 
соль — 2,4, pH среды 6.0 (Евлахова, 1953). Кроме того, в качестве сред 
предложены еще рыба, свинина, живая саранча, мертвые насекомые, мяс
ной фарш, ломтики картофеля и моркови (Велицкая, 1961). При этом необ
ходимо учитывать, что жидкая питательная среда способствует пышному 
росту мицелия, в то время как твердая — образованию спороношений; 
углеводы и жиры в составе сред не обязательны для этих грибов, но суб
страт должен содержать белки, которые быстро разрушаются протеолитиче- 
скими ферментами, выделяемыми грибами.

Для выделения грибов рода Cordyceps применяют дважды простерили- 
зованный рис, иногда с добавлением кокосового молока (Kobayasi, 1941).

Чтобы подавить микробов — антагонистов гриба, к среде добавляют 
хлорамфеникол в концентрации 500 у/мл. Для подавления грибов-антаго- 
нистов прибавляют актидион, простерилизованный в течение 15 мин при 
температуре 120° С. Использование такого метода позволяет выделять в чис
тую культуру грибы из гниющих и очень загрязненных насекомых.

Культуры помещают в термостат при температуре 26—28° С. Неко
торые несовершенные грибы (Spicaria fumosorosea и др.) прорастают при тем
пературе 20—24° С; Paecilomyces varioti растет при температуре 24° С, луч
ше при 30 и не растет при 37 и 8° С; P. farinobus — лучше при 24° С. Энто- 
мофторовые растут лучше при температуре 26—30° С. Специальные методы 
выращивания грибов для массового получения инфекционного материала 
содержатся в ряде руководств (Евлахова, 1951, 1963, 1965; Велицкая, 
1961; Müller-Kögler, 1965; Weiser, 1966).

Микроскопическое изучение

При исследовании пораженных насекомых с целью установления вида 
возбудителя проводят предварительное просматривание под бинокуляром. 
Если установлено, что насекомое поражено грибом, то в зависимости от 
стадии развития последнего его или сразу исследуют под микроскопом, 
или выделяют в чистую культуру и микроскопируют через несколько дней 
после появления спороносящих органов.

Микроскопическое изучение начинается с приготовления препарата из 
налета на наружных покровах насекомого или же среза из внутренних по
лостей и органов. Пораженное насекомое помещают на предметное стекло, 
придерживая глазным пинцетом, и удаляют соскоб налета скальпелем или 
препаровальной иглой. Затем помещают его на предварительно подготов
ленное предметное стекло с каплей жидкости. Кроме соскоба рекоменду
ется параллельно делать препараты гемолимфы и кусочки тканей. Для это
го насекомое разрезают скальпелем, затем препаровальной иглой отделяют 
необходимые участки и помещают их на предметные стекла в заранее под
готовленные капли соответствующей жидкости. Если приходится исследо
вать высохших и давно погибших насекомых, то для приготовления препа
ратов внутренних участков тканей этих насекомых разрезают на части и 
одну из частей размачивают в воде.

Для исследований обычно применяют метод «раздавленной капли». 
На предметное стекло, хорошо вымытое и высушенное, наносят каплю водо
проводной (или лучше дистиллированной) воды и помещают в нее иссле
дуемый материал. Препарат накрывают покровным стеклом и рассматри
вают сначала при малом увеличении, а потом при большом. Для многих ви
дов грибов, особенно гифальных (аспергиллов и пенициллиев), необходимо
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проводить специальную обработку, особенно для установления строения 
конидиеносного аппарата. Берут чашки Петри с предварительно выращен
ными колониями гриба на соответствующих средах (обычно указаны в опре
делителях) и при увеличении в 400—600 раз обрабатывают колонии 
несколькими каплями 70-градусного этанола, стараясь, чтобы после постепен
ной, медленной и не очень обильной заливки или сразу же нанести несколь
ко капель крепкой уксусной кислоты, после чего очень осторожно промыва
ют слабой струей воды из промывалки. Таким образом достигается удале
ние лишних конидий и более старого материала, повышается проницаемость 
стенок гиф. После этого колонию покрывают покровным стеклом и исследу
ют под микроскопом.

Если исследуют грибы, у которых имеются легко растворяющиеся 
структуры — оболочки спорангиев, сумок и т. д., а также цепочки спор, то 
препараты лучше готовить не на воде, а на смеси спирта, глицерина и воды 
( 1 : 1 : 1).

Для обнаружения проростковых пор при наблюдениях за строением 
оболочки конидий и спор, а также других элементов конидиеносного аппара
та обычно применяют метод мацерации. При этом исследуемый материал 
помещают на предметном стекле в каплю не воды, а крепкого раствора ед
кого калия, нагревают до 90° С (не доводя до кипения) над пламенем горел
ки и сразу же до остывания накрывают стеклом. После остывания препарат 
просматривают под микроскопом.

При проведении углубленных исследований по выявлению стадийности 
роста, типа прорастания, различных физиологических закономерностей 
культивируют грибы в специальных приспособлениях — камерах Ранвье, 
кольцах Ван Ти гема и т. д.

Камера Ранвье — предметное стекло с вышлифованным сферическим 
углублением. В углублении помещают необходимую для исследования жид
кость, чаще воду или среду Чапека, засевают нужное количество конидий, 
закрывают покровным стеклом и ставят в термостат. Через определенные 
промежутки времени препарат исследуют под микроскопом. Поскольку сфе
рические углубления несколько изменяют ход лучей и иногда могут давать 
искаженное изображение, при возможности советуют применять кольца 
Ван Тигема. Это цилиндрики, изготовляемые из стеклянной трубки с на
ружным диаметром до 1,5 см и толщиной стенок около 1,5—2 мм, оба осно
вания которых шлифуют. Их отдельно стерилизуют, потом прикрепляют 
вазелином или пластелином к предметному стеклу, а покровное стекло так
же прикрепляют сверху после внесения среды и посевного материала. Вы
сота колец в этом случае не должна превышать 2 мм.

При изучении морфологических изменений объекта наблюдения мож
но проводить не только в жидкой среде, но и в агаризованной, что гораздо 
удобней, так как исключается нежелательное ее испарение. Для этого 
культивируют грибы прямо на предметных стеклах, по методу Н. М. Пи- 
допличко (Пидопличко, 1953). Предметные стекла хорошо промывают в хро
мовой смеси, сушат, складывают в пачки, заворачивают и стерилизуют в 
автоклаве. При посеве вынимают осторожно по одному стеклу, дополни
тельно прокаливают над пламенем газовой горелки или спиртовки. На про
каленную сторону стекла быстро наносят хорошо раскаленной стерильной 
петлей небольшую каплю расплавленной агаризованной среды. Капле дают 
слегка остыть, и тут же у горелки наносят иглой посевной материал, ста
раясь, чтобы он попал в центр капли. Потом быстро берут покровное стекло, 
предварительно подготовленное, как и предметное, прокаливают его над го
релкой, чуть отводят от пламени, чтобы оно слегка остыло, и накладывают 
его на каплю жидкости (Литвинов, 1969).

Препараты лучше готовить не в дистиллированной воде, а в 1%-ном 
водном или спиртово-водном растворе метиленовой сини, в молочной кис
лоте или в смеси глицерин — вода (1 : 1). Для окраски применяют такие
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краски — генцианвиолет. метиленблау, сафранин, нейтральрот, эритро- 
зин, но концентрация их должна быть 1 : 1000 или 1 : 10 000.

Для изготовления постоянных препаратов применяют лактофенол 
Аммана (молочная кислота, фенол, глицерин, дистиллированная вода —
1 : 1 : 2 : 1) или глицерин-желатину (желатина, глицерин, вода — 1 : 7 :
: 6, с добавлением 0,5— 1% тимола или фенола).

Часто при выделении чистой культуры грибов им сопутствуют бакте
рии. Для подавления их применяют кислые среды с pH 3,8—3,6 или же до
бавляют антибиотики в концентрациях: пенициллин — 30—40 ед. на 1 мл 
среды, тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин — 2—5 мг/л, а нео- 
мицин, полимиксин и бицитрацин — 50 мг/л. Добавление антибиотиков 
производят асептически. Их обычно вносят после окончания стерилизации 
и последующего охлаждения питательной среды.

Принципы определения обнаруженных грибов

После проведения детального микроскопического исследования морфо
логических и культуральных признаков гриба в процессе выделения, роста 
на различных средах, особенно в период формирования репродуктивных 
органов, приступают к определению, или идентификации, изучаемого орга
низма. Суть определения сводится к тому, чтобы отмеченные признаки ис
следуемой культуры сравнить с имеющимися описаниями. Определение 
начинают с установления класса как наиболее крупного таксона, а потом 
внутри его устанавливают порядок, семейство, род и, наконец, вид.

Для того чтобы начать определение, учитывают следующие признаки.
1. Внешний вид колонии на самом насекомом или при выделении на 

синтетической среде. При этом обращают внимание на окраску, ее измене
ние в процессе роста, а в случае выращивания гриба в культуре (в чашках 
Петри или пробирках) и на изменение окраски среды на обратной стороне 
колонии. Отмечают характер строения — форму колонии, края (цвет, шири
ну, контур), центра (плоская, куполообразная, кратерообразная), поверх
ность (ровная, бугристая, складчатая, зональная), структуру (войлочная, 
бархатистая, шерстистая, пушистая, ватообразная, паутинистая, клочко
ватая и т. д.), скорость роста (быстрорастущая, медленнорастущая). При 
описании структуры исходят из таких данных: бархатистость определяется 
плотно растущими спороносящими веточками, отходящими непосредствен
но от субстратного мицелия; пушистость — обильно развитым воздушным ми
целием, шерстистость — большим количеством тяжей и т. д. (Литвинов, 1969).

2. Строение мицелия. Прежде всего различают зачаточный и хорошо 
развитый, учитывая при этом характерные особенности его: воздушный, 
стелющийся по поверхности, обволакивающий, погруженный в субстрат, 
образование анастомозов, ризоидов, склероциев. Измеряют толщину 
и ширину оболочки, ширину и длину клеток, гиф, составляющих мицелий, 
а также отмечают количество их (одноклеточный или многоклеточный, 
септированный или с неясными перегородками, появляющимися в старых 
гифах), учитывают окраску.

3. Строение репродуктивных органов. У водных фикомицетов обраща
ют внимание на структуру (покрыты более или менее сложной оболочкой, 
устойчивой или расплывающейся, с придатками или без них и т. д.), коли
чество (одиночные или группами), расположение (терминальные, латераль
ные, пролифирирующие, диклинные и др.) антеридиев и оогониев, а также 
количество гамет в них, у более организованных представителей — энто- 
мофторовых и мукоровых — на строение конидиеносцев и спороносцев 
(простые, разветвленные, с толстой оболочкой, гладкие и т. д.), настроение 
и количество конидий и спор 1.

1 Иллюстрации помещены в описаниях отдельных представителей соответствующих 
групп, а названия расшифрованы в словаре употребляющихся терминов (стр. 239).
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У сумчатых грибов обращают внимание на строение сумок — форму 
(грушевидная, яйцевидная, обратнояйцевидная, булавовидная, цилиндри
ческая, шаровидная, эллипсоидальная и др.). структуру (удлиненная нож
ка, специфически расширенная головка с продольным каналом или без 
него, двойная или многослойная оболочка), окраску, а также размещение 
их внутри плодового тела, наличие парафиз между ними, освобождение 
из плодового тела. Особое значение придают строению самого плодового те
ла, которое может иметь разную структуру (клейстотеции, перитеции, 
апотеции), различное расположение (свободные, одиночные или располага
ющиеся на особой подстилке из гиф, строме или же погруженные в строму), 
придатки (специальные отростки гиф в виде волосков, щетинок, спиралей, 
и т. д.), щель или выводное отверстие для спор (хоботки, более или менее 
длинные), разные окраску (от светлых тонов до черного) и консистенцию 
(волосковидную, мясистую, кожистую, углистую), а также содержать 
различное количество сумок (от одной до нескольких сот). В строении ас- 
коспор отмечают форму (шаровидные, цилиндрические, грушевидные, яйце
видные, лимоновидные, веретеновидные, булавовидные, нитевидные, спи
ральноизогнутые и т. д.), окраску (дымчатые, бесцветные, бурые, желтые, 
коричневые, черные и т. д., а также в массе оранжевые, желтые, черные 
и т. д.), строение оболочки (наличие шипов, бугров, шероховатостей, кана
лов, бородавок), количество перегородок (одноклеточные, с продольными 
или поперечными перегородками, муральные, неравноклеточные и т. д.), 
наличие придатков (в виде ресничек, простых или разветвленных), способ
ность распадаться на членики (цилиндрические, шаровидные); количество 
аскоспор в сумке (1—2—4—8— 16—32—64 — до множества).

У дейтеромицетов обращают внимание на наличие плодовых тел (пик- 
нид, лож, псевдопикнид, коремий или синнемат), а при их отсутствии — на 
характер возникновения конидий на гифах, которые могут образовывать 
пионноты и спородохии. Особое внимание обращают на строение конидие- 
носцев и конидий. Для конидиеносцев отмечают степень дифференциации 
(мало или почти не отличающиеся от вегетативных гиф или же четко обособ
ленные), тип ветвления (простые, разветвленные моноподиально, дихото
мически или симподиально), положение (приподнимающиеся, прямостоя
щие, ниспадающие, стелющиеся), размеры (высоту и толщину), окраску (бес
цветные, светло-, ярко- или темноокрашенные), поверхность оболочки (глад
кая, шероховатая, волнистая), форму верхушки или концов разветвлений 
(заостренная, тупая, раздутая, суженная), наличие фиалид и стеригм, 
расположение (одиночные, группами, свободные или сросшиеся в пучки, 
образующие сплошной слой). Для конидий отмечают способ образования 
(экзогенные, акропетальные, бази летальные, непосредственно из гиф или 
на конидиеносцах), расположение (одиночные, в цепочках, собранные 
в головки, апикальные или плеврогенные; на гифах, интеркалярных расши
ренных клетках, на конидиеносцах), строение (одноклеточные, септиро- 
ванные; с поперечными, продольными перегородками или муральные; 
с придатками или без них), форму (шаровидные, овальные, эллипсоидные, 
яйцевидные, грушевидные, веретеновидные, нитевидные, цилиндрические, 
продолговатые, булавовидные и т. д.), окраску (бесцветные, светло-, ярко- 
или темноокрашенные, а также цвет в массе), структуру оболочки (гладкая, 
шероховатая, шиповатая, бородавчатая, щетинистая, бугорчатая, с канала
ми, поясками и т. д.; однослойная или многослойная), размер (от одного до 
нескольких сот микронов).

Во всех случаях, кроме этих типичных элементов, отмечают также 
наличие и специфических образований — хламидоспор, оидий, бластоспор, 
утолщений гиф и других всевозможных производных мицелия.

После предварительного анализа исследуемого материала по такой 
схеме, располагая необходимыми данными для установления вида, присту
пают непосредственно к определению.

и



Кл юч  для  о п р е д е л е н и я  к л а с с о в

1. Мицелий несептированный или слабосептированный при образовании 
репродуктивных органов, как правило, гаплоидный, многоядерный; 
у наиболее примитивных форм — зачаточный, безъядерный . . . .  2

— Мицелий септированный, многоклеточный, хорошо развит . . . . 3
2. Бесполое размножение эндозооспорами, спорангиоспорами или кони

диями. Половой процесс — оогамия, зигогамия или гетерогамия . . . 
.............................................................................  Phycomycetes (стр. 13)

— Бесполое размножение эктозооспорами, которые в большом количестве 
образуются базипетально на талломе или его разветвлениях. Эктозоо
споры у основания с 1—4 придатками, напоминающими жгутики, погру
женными в материнскую клетку. При освобождении от материнской 
клетки в местах разрыва оболочки ее остается «воротничок». Половой 
процесс, если известен,— зигогамия . . . .  Trichomycetes (стр. 78)

3. Бесполое размножение конидиями. Основным органом полового споро- 
ношения является сумка, внутри которой образуются аскоспоры. Сум
ки или располагаются непосредственно на мицелии или же, обычно, раз
виваются в специальных плодовых телах . . . .  Ascomycetes (стр. 81)

— Репродуктивное размножение только бесполым путем, гаплоидными ко
нидиями, образующимися или непосредственно из гиф, или же в специ
альных споровместилищах ..........................Deuteromycetes (стр. 132)



КЛАСС PHYCOMYCETES

У более примитивных форм вегетативное тело состоит из шаровидной 
или неправильношаровидной одноядерной клетки, иногда с ризоидом у ос
нования. У высокоорганизованных форм таллом представлен системой вет
вящихся гиф (мицелием). Гифы обычно бесцветные, многоядерные, одно
клеточные или септированные; перегородки у некоторых видов возникают 
лишь при старении мицелия или при образовании органов спороношения.

Бесполое размножение эндо- или экзогенное, характерно для боль
шинства видов. Эндогенное представлено одноклеточными зооспорами или 
спорангиоспорами, образующимися в зооспорангиях или спорангиях. Зоо
споры чаще бобовидные или грушевидные, с одним-двумя жгутиками, ре
же без «их (апланйгйоры). Зооспорангии различной формы, неокрашенные. 
Спорангии чаще шаровидные и окрашенные, с растворяющейся или разры
вающейся оболочкой, часто с колонкой.

Экзогенное размножение — конидиальное отмечено у более высокоор
ганизованных представителей. Конидии одноклеточные, возникают обыч
но по типу бластоспор на хорошо обособленных, часто разветвленных кони- 
диеносцах.

Половое размножение оогамное или зигогамное наблюдается у всех 
видов. Редукционное деление происходит при проростании ооспоры или 
зиготы.

К л ю ч  для  о п р е д е л е н и я  п о р я д к о в

1. Мицелий хорошо развит, бесполое размножение спорангиоспорами или 
конидиями ............................................................................................  2

— Мицелий развит сравнительно слабо; бесполое размножение зооспо
рами ....................................................................................................... 3

2. Бесполое размножение спорангиоспорами с характерным строением 
спороносящих органов; реже — конидиями . . . Mucorales (стр. 49)

— Бесполое размножение конидиями, образующимися на верхушке 
конидиеносцев............................................ Entomophthorales (стр. 62)

3. Гифы мицелия без перетяжек, только органы воспроизведения отделены 
перегородками. Половой процесс — оогамия ................................. 4

— Таллом одноклеточный или многоклеточный, обычно разделен на 
базальную клетку с ризоидами или без н и х ..................................... 5

4. В оогонии обычно много яйцеклеток, без периплазмы ......................
..........................................................................Saprolegniales (стр. 34)

— В оогонии обычно одна яйцеклетка, окруженная периплазмой . . .
......................................................................  Peronosporales (стр. 46)

5. Таллом полностью превращается в зооспорангий или цисту; половой 
процесс — изогамия ........................................ Chytridiales (стр. 14)

— Таллом не превращается в зооспорангий или цисту, а имеет специ
альные репродуктивные органы; половой процесс — оогамия, гетеро
гамия или и зогам ия ............................................................................. 6

13



6. Половой процесс — оогамия. Антерозоиды многочисленные, одножгу
тиковые, свободноплавающие; яйцеклетки неподвижные по одной-две
в оогонии....................................................Monoblepharidales (стр. 33)

— Половой процесс — гетерогамия или изогамия, антерозоиды и яйце
клетки многочисленные, подвижные . . . Blastocladiales (стр. 22)

Порядок Chytridiales

Таллом одноклеточный, разделен на центральную расширенную часть, 
превращающуюся в спорангий, гаметангий или цисту, и развитые в разной 
степени ризоиды, или же представляет собой мицелиальную систему с не
сколькими интеркалярными или терминальными расширениями. Беспо
лое размножение — зооспорами. Зооспоры с одним жгутиком, выходящим 
из задней части. Половое размножение — изогамия.

Кл ю ч  для  о п р е д е л е н и я  с е м е йс т в

1. Таллом состоит из центральной расширенной части различной формы, 
полностью превращающейся в зооспорангий, гаметангий; или цисту, 
и ри зоид ов ....................................................... Rhizidiaceae (стр. 14)

— Таллом имеет вид мицелиальной системы с нескуп.*" гми ингермаляр
ными или конечными расширениями ...............і ............................. 2

2. Таллом состоит из слабоветвящихся гиф и зачатка зооспорангия . . .
..........................................................................Chytridiaceae (стр. 16)

— Таллом сильно разветвленный...................Megachytriaceae (стр. 20)

СЕМЕЙСТВО RHIZIDIACEAE

Таллом с многочисленными ризоидами, прикрепляющимися к субстра
ту; образуется из зооспоры, которая инцистируется, не прикрепляясь к 
субстрату, и позже снова превращается полностью в зооспору или же обра
зует вырост, который превращается в зооспорангий или цисту. Зооспоран
гий без крышечки. Зооспоры с одним жгутиком, выходящим из заднего конца 
споры.

К л юч  для  о п р  е д е л е н и я  р о д о в

1. Зооспорангий яйцевидный или удлиненный, на верхушке с заострен
ным придатком........................................................Obelidium (стр. 14)

— Зооспорангий без придатка..................................Rhizidium (стр. 15)

Род Obelidium N o w a k .

Таллом состоит из центральной вытянуто-яйцевидной части с удлинен
ным заостренным придатком на вершине и почти цилиндрической нижней, 
от которой отходят тонкие разветвленные ризоиды. Центральная часть пол
ностью превращается в зооспорангий. Зооспоры шаровидные, выходят из 
бокового отверстия зооспорангия у основания придатка.

Сапрофиты на остатках насекомых, упавших в воду.

О. mucronulatum N o w a k ,  (рис. 1). Ризоиды ветвятся вильчато. Зоо
спорангий эллиптический, 32 X  56 X  8 —  15 (і  с загнутым заостренным 
придатком. Зооспоры шаровидные, 2,5 ц в диам. Покоящиеся споры неиз
вестны.
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На мертвых мухах из различ
ных родов и их личинках (отр. 
Diptera), упавших в воду.'

Почти повсеместно в РСФСР 
(ЦЧО *), УССР, БССР.

Род Rhizidium А. В г.

Таллом грушевидный или не
правильноовальный. Ризоиды в ви
де стержневой оси, от которой от
ходят ответвления. Цисты шаро
видные или эллиптические.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е 
н и я  в и д о в

Рис. 1. Obelidium mucronulatum: 
а — ризоиды, б — зооспорангий, в — зооспоры.

1. Цисты образуются, шаровидные,
15—30 ;х в диам.; зооспорангии 
грушевидные или неправильно
яйцевидные, 40 X 25 ( X .............................................  3. Rh. nowakowskii

— Цисты не образуются, зооспорангии другой формы и размеров . . .  2
2. Зооспорангии удлиненные, 6— 12 X  20—45 fx, реже грушевидные, 7— 

18 X  9—32 ц, или яйцевидные и шаровидные 8—20 jx. Зооспоры яйце
видные, 4,8—5,2 X 5—6,2 fx .................................... 2. Rh. elongatum

— Зооспорангии шаровидные или эллиптические .................................3
3. Зооспорангии 20—45 ц, зооспоры эллиптические, 6 X  4 } х .................

..................................................................................................... 4. Rh. ramosum
— Зооспорангии 28—50 ц, зооспоры шаровидные, 3—5 fx в диам. . . .

..........................................................................................1. Rh. chitinophilum

1. Rh. chitinophilum S p a r r o w .  Зооспорангии шаровидные или по- 
лушаровидные, 28—50 р, в диам., бесцветные, с гладкими стенками, обра

зуются как боковые выросты основ
ной ризоидальной оси. Система ризо
идов состоит из центральной оси, 
представляющей расширенную ги
фу, от которой отходят разветвлен
ные ризоиды. Зооспоры шаровид
ные, 4 fx в диам., или эллиптические, 
5 X  З (X, с одним (реже двумя) жгу
тиком, расположенным сбоку, 30— 
33 (X. Цисты не известны.

На мухах и их личинках (отр. 
Diptera), упавших в воду.

ЭССР.
2. Rh. elongatum К а г 1 i n g.

Зооспорангии бесцветные, гладкие, 
иногда с придатками, обычно удли
ненные, 6— 12 X  20—45 |х, непра
вильные или грушевидные, 7—18 X 

Рис. 2. Rhizidium nowakowskii: X 9—32 fx; яйцевидные или, реже,
а — зрелый спорангий, 6 — ризоиды, в — выход Ш арОВИДН Ы е, 8—20 LXJ С НЄЯС-
зооспор из зооспорангия, г — зооспора, д — цис- л m  г»
та, ж  -  прорастание цисты. НЫМ СОСОЧКОМ, 4 — 12 (X. 3 0 0 С П 0 р Ы

* ЦЧО — Центральные черноземные области.



яйцевидные, 4—8 — 5,2 X  5—6,2 (х, с центральной шаровидной каплей,
1 , 8 — 2,2 ja; жгутик прямой или слегка изогнутый, 28— 32 ц,.

Ризоиды отходят от основания зооспорангия, сначала в виде централь
ной оси, а потом разветвляющиеся; отдельные ответвления достигают 
200 (д.. Цисты не известны.

На мертвых мухах (отр. Diptera) и жуках (отр. Coleoptera), упавших 
в воду.

УССР.
3. Rh. nowakowskii К а г 1 і n g (syn.: Rh. mycophilum B r a u n  

sensu N o w a k o w s k i . )  (рис. 2). От основания таллома, полностью пре
вращающегося в зооспорангий, отходит ризоидальная прямая утолщенная 
гифа 4—8 (і шир., 110— 140 и дл., которая начинает ветвится ниже 40 ja

Рис. 3. Rhizidium  ramosum:
a — зрелый зооспорангий, 6 — ризоиды, в — выход зооспор, г — зоо
споры.

свэей длины от основания таллома. Ризоидальные ветвления раз или дваж
ды дихотомически ветвятся. Зооспорангии грушевидные или неправильно
яйцевидные, 40 X  25 (і. Цисты шаровидные или эллиптические, 15—30 |а 
в диам., располагаются так же, как и зооспорангии.

На мертвых мухах (отр. Diptera) и жуках (отр. Coleoptera), упавших 
в воду.

УССР, БССР.
4. Rh. ramosum S p a r r o w ,  (рис. 3). Зоосгюрангии шаровидные или, 

реже, эллиптические, 20—45 ц, стенки слегка утолщенные, бесцветные, с 
короткими базальными осями, от которых отходит система ризоидов. Зоо
споры эллиптические, 6 x 4  (і , с бесцветной каплей, располагающейся 
не по центру, и простым жгутиком. Цисты не известны.

На остатках звонцов (сем. Chironomydae, отр. Diptera).
РСФСР.

СЕМЕЙСТВО CHYTRI DIACEAE

Таллом состоит из зачатка зооспорангия, располагающегося кстра- 
матрикально, и слабоветвящейся или неветвящейся мешковидной pi зоидо- 
подобной экстроматрикальной части. Зооспорангии с тупой верх :пкой, 
открываются широким отверстием с плоской крышечкой. Цисты інтра- 
матрикальные, при прорастании образуют проросток с зооспорангием на 
конце.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. Зооспорангии и зооспоры пигментированные (золотисто-оранже
вые) ......................................................................... Myiophagus (стр. 19)

— Зооспорангии и зооспоры б е с ц в е т н ы е ..................................................... 2
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2. Гриб развивается в эпителиальных тканях кишечника ........................
......................................................................................... Chytridiopsis (стр. 17)

— Грибы развиваются в жировом теле, мальпигиевых или других желе
зах ...................................................................................................................... 3

3. Зооспоры не о б р а з у ю т с я .............................................Polycarium (стр. 20)
— Зооспоры образуются в большом количестве .........................................4
4. Зооспоры шаровидные, с длинным жгутиком (в 2—2,5 раза длиннее 

клетки), располагаются внутри зооспорангия жгутиками внутрь . . .
.................................................................................Coelomycidium (стр. 17)

— Зооспоры овальные, с более коротким жгутиком (в 1— 1,5 раза длиннее 
клетки), располагаются внутри зооспорангия без особого поряд
ка ..............................................................................Coelosporidium (стр. 19)

Род Chytridiopsis J і г о v е с

Таллом одноклеточный, полностью превращается в зооспорангий или 
цисту. Зооспоры шаровидные или яйцевидные, одножгутиковые или без 
жгутиков. Половой процесс — 
гетерогамия.

Ch. socius S c h n e i d e r  
(рис. 4). Пораженное насекомое 
почти не отличается от здоровых.
Гриб поражает кишечный тракт 
и развивается в мускулатуре 
брюшка. Сначала в эпителии 
брюшка образуется одноклеточ
ный таллом, 1,5—2 ц, с одним 
большим ядром, которое делится 
и превращается в большой мно
гоядерный таллом, яйцевидной 
формы, вытянутый по длине клет
ки эпителия, 20 X 7 (д,. Постепен
но клетка эпителия начинает в 
этом месте расширяться, внутри 
таллома происходит деление ядер, 
он превращается в многоядер
ный зооспорангий. Из него вы
ходят зооспоры, которые тут же 
проникают в соседние клетки.
Иногда наблюдается половое раз
множение гетерогамия. Циста 
шаровидная, 10—15 ц в диам.,
при прорастании распадается на множество округлых зооспор, 1,5 [і  в диам.

На песчаном медляке (Opatrum sabulosum Z., отр.Coleoptera), упавшем 
в воду.

УССР.

Рис. 4. Chytridiopsis socius:
а — плазмодий, б, в — образование микрогамет, г — 
е — образование зооспор, ж — циста.

Род Coelomycidium D e b a i s i e u x

Развитие гриба проходит в жировом теле. У пораженных особей сна
чала обнаруживается помутнение обычно прозрачного жирового тела. 
Потом опалесцирование исчезает, верхний слой покровов обесцвечивается 
и через него просвечиваются белые волокна жирового тела. Таллом почти 
шаровидный или неправильной формы, полностью превращается в зооспо
рангий. Внутри зооспорангия зооспоры образуют один жгутик, прикреп
ляющийся к ядру. Перед внедрением в ткани зооспоры останавливаются и 
теряют жгутик.

2  4-1856 1?



К л ю ч  для  о п р е д е л е н и я  В И Д О В

1. В личинках двукрылых........................................................3. C. simulii
— В личинках поденок ..........................................................................2
2. Зооспорангий 30—50 ц, зооспоры 3—6 ц ...................... 1. C. caulleryi
— Зооспорангий 50 (х и больше; зооспоры 3—4 [i . . . . 2. С. ephemerae

1. С. caulleryi ( C o d r e a n u )  W e i s e r ,  (syn.: Endoblastidiutn caul
leryi С о d r e a n u). Таллом одноядерный, распадается в жировом теле на 
многоядерные участки, 13— 18 ц,. Зооспорангии 30—50 ц, выполняют все 
жировое тело. Зооспоры одножгутиковые, шаровидные, 5—6 [л. Гриб

Рис. 5. Coelomycidium simulii:
а — зооспорангий, 6 — зооспоры.

развивается в течение всего вегетационного периода; цикл развития при 
благоприятных условиях происходит за трое-четверо суток.

В личинках поденок (Baetis rhodami P i e t . ,  отр. Ephemeroptera). 
MCCP.
2. С. ephemerae W e i s e r .  Таллом одноядерный, проникает в жировое 

тело и там делится на участки. Зооспорангии 50 ц и больше. Зооспоры 3-—4 [г 
в диам.

В личинках поденок (Chloeon rufulum M ü l l . ,  отр. Ephemeroptera). 
БССР.
3. C. simulii D e b a i s i e u x  (syn.: Serumsporidium melusinae N ö 11 e г о -

V у) (рис. 5). Таллом шаровидный, протоплазма почти неокрашенная, ядра 
кариосомные (одно или два), над ними располагаются гранулы хроматина, 
а в центре ядра находится большая вакуоля. Через гемолимфу гриб по
падает в жировое тело и там сначала распадается на множество отдельных 
участков, размером 50— 100 ц, каждый из которых постепенно превращается 
в многоспоровый зооспорангий. При этом происходит многократное деление 
ядер, а вокруг каждого из них отделяется часть содержимого, образуя зооспо
ры. Зооспорангии тонкостенные, располагаются очень плотно, выполняя все 
жировое тело. Зооспоры одножгутиковые, в зооспорангии располагаются 
очень характерно: жгутиками к одному концу и вакуолей — к противопо
ложному; 6 X 8 [X, жгутик — до 16 ц дл. Жировое тело разрушается, насе
комое погибает и зооспорангии освобождаются. Зооспоры попадают в во
ду и заражают новых насекомых. Перед внедрением в нового хозяина они 
останавливаются и теряют жгутик.

На комарах-долгоногах и лимониидах (Tipula sp., отр. Diptera).
УССР, Средняя Азия.
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Род Coelosporidium M e s n i l  et M a i c h o u x

Таллом одноклеточный, яйцевидной или неправильной формы, одно
ядерный или многоядерный, полностью превращается в зооспорангий. 
Зооспоры одножгутиковые, овальные.

C. periplanetae S c h w a r c z e w s k i .  Таллом яйцевидный или почти 
шаровидный, с зернистым содержимым, многоядерный; полностью превра
щается в один зооспорангий. При этом наблюдается слияние двух рядом 
лежащих ядер, возле которых отчленяется участок протоплазмы, превраща
ющийся в зооспору. Зооспоры 5,5—7,5 х  3—4 (х, с одним жгутиком. Гриб 
развивается в мальпигиевых или других полостных железах, но не прони
кает в клетки эпителия.

На черных тараканах (Blatta orientalis L., отр. Ephemeroptera).
УССР (Крымская обл.).

Род Myiophagus Т h а х t е г

Таллом сначала одно-, потом многоклеточный, распадающийся на одно
клеточные, одноядерные участки, превращающиеся в зооспорангии. Зоо
спорангии шаровидные или эллиптические, с тонкими стенками, с вытяну
тым сосочком. Зооспоры веретеновидные с длинными жгутиками, превы
шающими длину самой зооспоры в 2,5—3 раза, одноядерные с пигментиро
ванными (оранжево-золотистыми) включениями.

Рис. 6. Myiophagus ucrainicus:
а — зооспоры, и — остановившаяся зооспора, в — прорастающая зооспора, 
г — образование гиф, проникающих в насекомое, д — таллом в теле насе
комого, е — начало образования спорангия, ж — молодые зооспорангии, з — 
прорастающий зооспорангий, и — выход зооспор, к — зооспорангий с папилла- 
ми, л, м — цисты, м— цисты перед прорастанием, прорастание цисты, п  — 
зооспора.



м. ucrainicus ( Wi z e )  K a r l i n g  (syn.: Olpidiopsis ucrainica W і z e) 
(рис. 6). Пораженные насекомые отличаются от здоровых золотистой или 
оранжевой окраской брюшка, выполненного зооспорангиями. В воде из 
зооспорангия освобождаются многочисленные веретеновидные зооспоры 
(3—5 X  5,8 |х) с длинным жгутиком (24—27 ц дл.), с одним большим ядром 
на заднем конце зооспоры и со скоплением оранжево-золотистых зерен перед 
ним. Проплавав в воде 30—45 мин, они останавливаются, втягивают жгу
тик, становятся шаровидными и образуют ростковую гифу. Пигментирован
ные зерна переходят в гифу и в процессе роста исчезают. Ростковая гифа 
может удлиняться, пока не встретит насекомое, достигая больше 100 ja. 
При поражении насекомого, гифа проникает через хитиновую оболочку 
внутрь, пронизывает все тело, делится на одноядерные участки, а зооспора 
в виде оставшейся оболочки без содержимого на поверхности насекомого, 
отламывается. Из таких участков гиф, которые становятся округлыми и силь
но вакуолизированными, с оранжево-золотистыми вакуолями, образуются 
зооспорангии. Зооспорангии шаровидные или эллиптические, 25—35 X  
X  40—75 fx, с отрицательной реакцией на целлюлозу. Вакуоли 12—30 (х 
в диам. Внутри молодого зооспорангия ядро и вакуоли делятся на множест
во мелких, и возле них разделяется все содержимое зооспорангия. Зрелый 
зооспорангий образует на одном конце вытянутый сосочек 9 X  3,5 |х. Зоо

спорангии остаются в мертвом насекомом для попада
ния во влажные условия. В воде зооспоры начинают 
выходить через 2—6 ч. Цикл считается законченным, 
если освободившиеся из зооспорангия зооспоры вновь 
заразят насекомое. Остальные зооспоры погибают.

На свекловичном долгоносике (Bothynoderes рипс- 
tiventris G e r m ,  отр. Coleoptera) и хлебном жуке 
(Anisoplia austriaca H e r b s t . ,  отр. Coleoptera).

УССР.

Род Polycarium S t e m р e 1 1

Мицелий одноклеточный, сначала одноядерный, 
потом многоядерный, постепенно превращается в спо
рангий. Зооспоры не известны. Внутриклеточный 
паразит.

Р. ecdyonuris ( W e i s e r )  W e i s e r  (syn.: Hap- 
losporidium ecdyonuris W e i s e r )  (рис. 7). Пора
женные личинки гораздо меньшего размера, разбух
шие, золотисто-желтые, а не зеленые, как здоровые; 
жаберные привески у них отстают от тела и характер
но отвисают. При созревании гриба тело личинки раз
рывается и оттуда освобождается белая порошащая 
масса. Гриб развивается в жировом теле, сначала пред

ставлен овальной клеткой с одним ядром, 2 |х шир., которая постепенно пре
вращается в многоядерный (8—20 ядер) таллом, увеличивается в размерах
и, когда достигает 5— 10 [х, снова распадается на одноядерные клетки, из 
которых образуется спорангий, 10 X  15—20 |х. Зооспоры не образуются.

В личинках поденок (Palingenia sp., отр. Ephemeroptera).
УССР.

СЕМЕЙСТВО MEGACHYTRIACEAE

Таллом свободный или погруженный в ткани хозяина, полицентри- 
ческий, с ризоидами, сильно разветвленный, иногда септированный. Зоо
спорангии образуются терминально или интеркалярно. Зооспоры одножгу
тиковые. Цисты толстостенные, при прорастании образуют зооспоры или 
функционируют как спорангии.

Рис. 7. Polycarium  
ecdyonuris:
а —зооспорангии (Х800), 
б — одноядерные гифы, 
на которые распался 
плазмодий (Х900).
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1. Таллом вилообразно ветвящийся; разветвления с придатками в виде
шпоры; налет на насекомом красновато-оранжевый .........................

.................................................................................. 1. Zygochytrium (стр. 2 \ \
— Таллом разветвляющийся на четыре отрога; разветвления без шпор, 

налет на насекомом почти незаметный . . . .  2. Tetrachytrium(cTp. 21)

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

Род Tetrachytrium S о г о k.

Таллом в нижней своей части цилиндрический, простой, кверху раз
ветвляющийся на четыре отрога, из которых один остается бесплодным, 
а три заканчиваются шаровидными зооспорангиями с клапаном в виде 
конической, заостренной крышки. Все содержимое зооспорангия выходит 
наружу и облекается в оболочку, из которой затем выступают четыре зоо
споры шаровидной формы, с одной ресничкой. Зооспоры совокупляются 
попарно, одеваются оболочкой, превращаются в зиготу, из которой после 
периода покоя развивается новая особь.

Рис. 8. Tetrachytrium princeps:
a — таллом с ризоидами и зооспорангиями, б — выход содержимого 
из зооспорангия, в — образование зооспор, г  — выход зооспор.

Т. princeps S о г о k. (рис. 8). Налет почти незаметный. Таллом при
крепляется к субстрату лапчатой присоской, почти бесцветный или слегка 
сероватый, 39—97 X 5—9 ii, на вершине с тремя веточками, у которых на 
конце образуется зооспорангий. Боковая бесплодная ветвь таллома закан
чивается загнутым книзу крючком. Зооспорангии шаровидные, 15— 17 [х 
в диам., серовато-синие, с острым конусовидным клапаном. После созрева
ния из них выходит пузырь с содержимым, синеватого цвета, сначала не
правильной формы, потом шаровидный, из которого развиваются четыре 
зооспоры. Зооспоры шаровидные, с ресничкой и каплей жира в центре,
11 fx в диам.

На мертвых жесткокрылых (отр. Coleoptera), в воде.
РСФСР (ЦЧО), УССР, БССР.

Род Zygochytrium So г о k.

Спорангиеносец вилообразно разветвленный, на обоих концах имеет 
по одному шаровидному зооспорангию, который раскрывается клапаном у 
вершины Зооспора шаровидная, с одной ресничкой. Половое размноже
ние — путем слияния двух боковых отрогов, вздувающихся и образующих 
в месте соединения зигоспору с толстой бугорчатой оболочкой. У каждой 
ветви таллома в верхней части имеется короткий, боковой, немного заострен
ный отрог в виде шпоры.
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а — таллом с ризоидами и зооспороношениями, б — 
выход содержимого зооспорангия, в — образование 
зооспор, г — зооспоры.

Рис. 9. Zygochytrium aurantiacurru

Z. aurantiacum S о г о k.
(рис. 9). Налет хорошо заметный, 
красновато-оранжевый. Гриб 
прикрепляется к насекомому 
лапчатой присоской, из которой 
развивается вилообразно разветв
ленный таллом, 97—98 X 5—7 ц.. 
Зооспорангии на концах ветвей 
по одному, шаровидные, 19 ц в 
диам., с желтым или золотистым 
содержимым, включающим крас
ные крупинки, на вершине с от
верстием в виде клапана. При 
созревании зооспорангия через 
это отверстие выходит все со
держимое в виде пузыря. Впо
следствии из него развиваются

округлые зооспоры, до 5 [i в диам., с одной ресничкой, с желтым содер
жимым.

На мертвых мухах (отр. Diptera) и других насекомых (отр. Lepidop- 
tera, Coleoptera), упавших в воду.

Повсеместно.

Порядок Blastocladiales

Таллом в виде мицелия без оболочки и слаборазветвленного или же бо
лее сложного строения и дифференцирован на базальную клетку и ризоиды. 
Базальная клетка удлиненная, цилиндрическая или почти шаровидная; 
ризоиды обычно крючковидные. У некоторых видов от базальной клетки от
ходят тонкие гифы с псевдосептами. Органы размножения образуются на 
вершине базальной клетки или на ее разветвлениях.

Бесполое размножение — одножгутиковыми зооспорами. Половой 
процесс — изогамия, гетерогамия или же отсутствует: у некоторых пред
ставителей известно чередование поколений.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  с е м е й с т в

1. Таллом без оболочки, не разделяется на базальную клетку и ризо
иды .........................................................................Coelomomycetaceae (стр. 22)

— Таллом с оболочкой, разделяется на базальную клетку и ризоиды 
.................................................................................................................................. 2

2. Таллом цилиндрический, простой или разветвленный, с простыми ризо
идами, отходящими по всей длине таллома . . Catenariaceae (стр. 31)

— Таллом разделяется на базальную клетку и ризоиды, реже состоит из 
удлиненных симподиально или дихотомически разветвленных гиф . .

................................................................................. Blastocladiaceae (стр. 32)

СЕМЕЙСТВО COELOMOMYCETACEAE C O U C H

Таллом ценотический, без перегородок, клеточных стенок, ризоидов. 
Содержимое мицелия полностью превращается в теле или личинках насеко
мых в спорангий. Спорангий сначала покрыт тонким слоем оболочки, кото
рая формируется из старой плазменной мембраны мицелия, потом оболочка 
утолщается и состоит из двух слоев — внешнего, утолщенного, с ярко вы
раженной структурой, окрашенного, и внутреннего — тонкого и бесцвет
ного. Стенки спорангиев не содержат целлюлозы. При прорастании споран
гия оболочка разрывается. Зооспоры многочисленные, одножгутиковые.
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Род Coelomomyces K e i l i n  emend. Couch
(syn.: Zographia B o g o y a w l e n s k i y )

Мицелий обычно слабо развит, без клеточных стенок, содержит только 
плазменную мембрану и адсорбирует питание со всей поверхности ее. 
Гифы неправильно или реже дихотомически слабо разветвленные. Цито
плазма многоядерная, с небольшими иногда неясными вакуолями и много
численными жировыми каплями. Спорангии разрываются при прорастании 
по структурным линиям оболочки. Облигатные паразиты личинок и имаго, 
обычно разных двукрылых — комаров, мошек, москитов, слепней (отр. 
Diptera).

Ключ для о пр е де ле ния  видов

1. В личинках двукрылых (комаров, слепней, звонцов, мошек и т. д.) .
................................................... . 2

— В личинках полужесткокрылых..............................12. C. notonectae
2. В личинках комаров .............................................................................. 3
— В личинках других насекомых....................................................... 16
3. Оболочка спорангиев гладкая, без скульптурных выростов, иногда 

с небольшими ямками или только с бороздками ..............................4
— Оболочка спорангиев скульптурная ................................................  8
4. Спорангии бесцветные..........................................................................5
— Спорангии окрашенные ............................................................... ! . 6
5. Спорангии овальные, удлиненные или зерновидные, 12— 18 X 18—40 р,, 

оболочка 2—3 ц, толщ., неясно разделяется на слои, кажется гладкой, 
но на поперечном сечении заметно 5—6 бугорков . . 13. C. pentangulata

— Спорангии овальные, обычно сплющенные с одной стороны, 34—46х 
X 58—71 [х; оболочка трехслойная, до 7 ц толщ., обычно гладкая, реже 
с небольшими бороздками или ямками, иногда удлиненными или же со 
звездчато расходящимися щелями внутри их . . .  . 9. C. keil ini

6. Спорангии шаровидные или овальные, 20—36 X 28—60 |х, оболочка 
до З (X толщ., с многочисленными бороздками...............8. C. indiana

— Поверхность спорангиев с углублениями в виде ям ок ...................... 7
7. Спорангии яйцевидные, 28—54 X 16— 19 ц, тонкостенные...............

.........................................................................................21. C. stegomiae
— Спорангии овальные, 28—42 X 36—68 |і  толщ., толстостенные, слегка 

сплюснутые на одном конце ......................................... 7. C. dodgei
8. Скульптурные образования в виде б у горк ов .................................. 9
— Скульптурные образования другого строения ..............................13
9. Бугорки разделяются бороздками ....................................................10
— Бугорки без заметных бороздок ....................................................... 11
10. Спорангии яйцевидные, реже шаровидные, 32—34 X 46—54 ц, бугор

ки рассеянные или скученные, с бороздками, которые составляют 
2/3 длины спорангия ................................................ 15. C. punctatus

— Спорангии яйцевидные, 21—ЗО X 29—45 ц,, бугорки располагаются 
семью-восемью анастомозирующими рядами, которые на попереч
ном сечении составляют 7—8 шипов, и тонкими бороздками между 
ними..........................................................................22. C. uranotaeniae

11. Бугорки располагаются в один ряд, спорангии яйцевидные, сплющен
ные с одной стороны, 46— 112 X 37—67 (X. . . . 14. C. psorophorae

— Бугорки располагаются рядами ...................... 16. G. quadrangulatus
12. Спорангии овальные, 26—31 X 36—58 ц, с четырьмя поперечными ря

дами бугорков на одной стороне и с продольной бороздкой на дру
гой .......................... ...  18. С. quadrangulatus var. lamborni

— Спорангии удлиненно-овальные, 10—25 X 20—60 |i, с двумя — че
тырьмя рядами бугорков, которые разделяют спорангий на отдельные 
секции ..............................19. С. quadrangulatus var. quadrangulatus
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13. Скульптурные выросты в виде продольных п о л о с ..........................14
— Скульптурные выросты в виде поясков или к ол ец ..........................15
14. Спорангии шаровидные, реже почти овальные, 19—40 X  23—44 fx, 

скульптурные выросты в виде полос или бугорков, располагаю
щихся концентрическими кругами, реже — по всей поверхности . . .

................................................................................. 1. C. anophelesica
— Спорангии овальные, 29—36 X  40—70 и, скульптурные выросты в 

виде продольных полос на одной стороне и поперечных, неправильных — 
с другой ............................................................... 10. C. lativittatus

15. Пояски или кольца располагаются концентрическими кругами . . .  16
— Пояски или кольца располагаются по всей поверхности, не образуя 

концентрических кругов ..................................................................  17
16. Спорангии овальные, 23—28 X  34—48 ц, скульптурные выросты в 

виде концентрически расположенных замкнутых поясков ...............
.................................................................................3. C. bisymmetricus

— Спорангии овальные или аллантоидные, 24—42 X  42—71 |х, скульп
турные выросты в виде колец, окруженных более толстыми валиками

............................................................................................ 6. C. cribrosus
17. Спорангии овальные, 22—31 X  33—58 |х, кольца многочислен

ные ..........................................................................  20. C. sculptosporus
— Спорангии неправильно овальные, 15—21 X  23—41 ц,, кольца немно

гочисленные, обычно их 4—6 ...............................................................
....................................................17. С. quadrangulatus var. irregularis

18. В личинках слепней; спорангии продолговато-эллиптические, сужен
ные к концам, 30—40 X  15—20 ц, оболочка трехслойная, до 12 [х толщ., 
с четырьмя-—шестью продольными полосами.................. 11. C. milkoi

— В личинках хирономид ..................................................................  19
19. Оболочка спорангиев гладкая; спорангии продолговато-овальные, 

сплющенные, 21—22 X 8— 10 ц, оболочка их до 0,5 [х толщ................
................................................................................................2. C. beirnei

— Оболочка спорангиев со скульптурными выростами в виде бугор
ков ....................................................................................................... 20

20. Спорангии неправильнояйцевидные, 25 X  40 х̂, с мелкими бугорками, 
оболочка до 1,2 ^ толщ................................................... 4. С. chironomi

— Спорангии овальные или шаровидные, 42—67 X  39—45 fx, оболочка 
до 2,6—2,7 (X толщ., скульптурные выросты в виде многочисленных 
бугорков и бороздок между ними. . . . 5. С. chironomi var. canadense

1.C. anophelesica I y e n g a r  (рис. 10). Таллом одноклеточный, нежный, 
тонкостенный, с короткими неанастомизирующими гифами, поражающими 
насекомого и проникающими в жировое тело. Формирующиеся спорангии 
шаровидные или почти овальные, с плотной протоплазмой, 19—23 X  28—
37 (х; более зрелые — 20—24 X  30—40 |х или даже 28—40 X  34—44 ц; 
с одной стороны приплюснутые, с другой — выпуклые, многоядерные, 
желтые, буреющие. Верхний слой оболочки с рельефной скульптурой в виде 
полос или бугорков, располагающихся концентрическими зонами или 
просто без всякого порядка.

В личинках комаров (Anopheles subpicius, A. vagus, A. annularis, 
A. varuna, отр. Diptera).

В СССР пока не обнаружен. Известен в Индии (почти во всех 
штатах).

2. С. beirnei W e i s e r  et M c C a u l e y .  В зрелых личинках обнару
жены только спорангии. Спорангии варьируют в размерах, 12—22 X  8— 
10 }х, продолговато-овальные, овальные, слегка сплющенные с одной сторо
ны. Оболочки 0,5 [i толщ., гладкие. На некоторых спорангиях отчетливо 
видны выпуклости, находящиеся на сплющенной стороне. Иногда отчетливо 
видны две или три вакуоли, которые исчезают при окрашивании.
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В личинках хирономид (Tanyiarsus sp., Tanytarsim sp., Psectrocladius 
sp.; сем. Chironomidae, отр. Diptera).

В СССР пока не обнаружен. Известен из Британской Колумбии.
3. C. bisymmetricus C o u c h  et D o d g e .  Мицелий не очень хорошо 

развит; гифы 3— 10,5 [х толщ., слабо ветвящиеся. Спорангии 23—28 X  34— 
48 [X, в среднем 25—40 ц, овальные. Оболочка двухслойная, верхний слой 
светло-коричневый, нижний бесцветный. Скульптурные выросты в виде 
приподнятых замкнутых поясков, образующих правильные концентрические

Рис. 10. Coelomomyces anophelesica:
а — мицелий, б — образование зооспорангия, в — зооспорангий.

круги; при поперечном сечении получается характерный срез: в центре 
круглый большой бугорок, далее следуют симметрично два поменьше, а 
между ними выступают совсем низкие. Прорастание не наблюдалось.

В личинках комаров (Anopheles crucians, отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в США.
4. С. chironomi R a s i n  (рис. 11). На ранних стадиях гриб представля

ет собой шарообразную или немного вытянутую гифу, 30—40 |х в диам., 
с зернистым содержимым, покрытую пеликулой, обычно проникает глубоко 
под кутикулой, чаще всего в области девятого сегмента под преанальными 
папиллами. Сегмент с грибом раздут больше других и легко распознается. 
Иногда наблюдается в одном насекомом несколько гиф, дающих начало 
двум разным мицелиям. Постепенно гифы увеличиваются, разветвляются, 
потом содержимое их распадается на участки, из которых образуются спо
рангии. Спорангии многочисленные, неправильнояйцевидные, 25 X  40 ц,, 
коричнево-гнедые, с мелкими бугорками. Экзоспорий 0,4 |Х толщ., эндоспо- 
рий 0,8 ц. Зооспоры неправильноэллиптические, до 4 (х в диам., с длинным 
жгутиком 15— 18 (X дл., с одним эксцентрическим ядром почти у основания 
жгутика.

В личинках звонцов (Tendipes (Chironomus) plumosus L., отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в Европе (Чехословакия).
5. С. chironomi var. canadense W e i s e r  et M c C a u l e y .  Спо

рангии овальные или почти шаровидные, 42—67 X  29 X  45 jx, серо-желтые.
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Оболочка 2,6—2,7 [i толщ., с сетью бугорков 0,2—0,3 ц, выс. и бороздок
1,4—2,8 (д. шир.

В личинках хирономид (Tanytarsus sp., Tanytarsini sp., Pseudoclaüius 
sp., отр. Diptera).

В СССР пока не обнаружен. Известен в Британской Колумбии.
6. C. cribrosus C o u c h  et D o d g e .  Гифы 6— 11 ц толщ. Спорангии 

овальные или слегка аллантоидные, 24—42 X  42—71 [х, иногда немного
сплюснутые на одном конце; с толсты
ми, двухслойными стенками, 2—4,2 ц 
толщ. Верхний слой желтый, со скульп
турой, нижний — бесцветный, гладкий. 
Скульптурные образования в виде ко
лец, больших, тонких или же удлинен
ных участков, окруженных более тол
стыми валиками.

На личинках комаров (Anopheles 
crucians и A. punctipennis, отр. Dip
tera).

В СССР пока не обнаружен. Изве
стен в США.

7. C. dodgei C o u c h  (рис. 12). 
Гифы 7— 14 ц толщ., неправильно раз
ветвленные и анастомозирующие. Спо
рангии 28—42 X  36—68 ц, овальные, 
слегка сплющенные на одном конце, 
с толстой оболочкой, обычно темно- 
коричневой, 1,5—4,2 ц толщ., отчет
ливо разделенной на два слоя, верх
ний — более толстый, 2—3 fi толщ., и 
нижний — бесцветный, 1— 1 ц толщ.; 
на оболочке отчетливо видны закруг
ленные или удлиненные ямки или не
большие возвышения, окруженные 
бороздками. Возвышения 3,6 ц шир. 
и не всегда отчетливо заметны, но 
обычно их 7— 10 на всей поверхности. 
Зооспоры одножгутиковые, жгутик на 
заднем конце, удлиненные и расши
ренные к заднему концу, 2,6—3,8 X  

X 5,2—6,3 ц; когда останавливаются, 
4—5 ц в диам., округленные, с много
численными жировыми гранулами и 
неясным ядром.

В личинках комаров (Anopheles crucians, отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в США.
8. С. indiana I y e n g a r  (рис. 13). Таллом одноклеточный, очень неж

ный, тонкостенный, многоядерный, 7— 14 (i, на ранних стадиях грушевид
ный, образует тонкие короткие веточки гиф, проникающих в насекомое. 
Спорангии шаровидные или овальные, тонкостенные, 20—36 X  28—60 fx, 

сильно вакуолизированные, при созревании многоядерные с утолщающими
ся стенками и уплотненной протоплазмой, желтые или коричневые, со 
скульптурой в виде бороздок в верхнем слое клеточной оболочки. Толщина 
оболочки — 2,5—3 ц.

В личинках комаров (Anopheles barbirostris, A. hyrcanus var. nigerrimus, 
A. subpictus, A. aconitus, A. uaruna, A. ranesayi, A. annularis, A. yamesi; 
отр. Diptera).

В СССР пока не обнаружен. Известен в Индии (почти во всех штатах).

Рис. 11. Coetomomyces chironomi:
а — одноклеточные гифы, 6 —  образов ан ие  
гиф, в —  мицелий в теле ком ара , г  —  начало 
об ра зов ан и я  з оосп оранги ев , д —  образов ан ие  
з оосп оранги ев , е —  молодые зоо сп оранги и  на 
гифе, ж  —  зоо сп оран ги и , з  —  зооспоры .
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9. C. keilini C o u c h  et D o d g e .  Гифы обильные, хорошо заметные, 
с короткими веточками, разветвленными дихотомически, 5—25 (д, (обычно 
10— 12,6 fi) толщ., 60— 170 (X дл., иногда и длиннее. Покоящиеся спорангии 
овальные, обычно слегка сплющенные с одной стороны, 34—46 X  58—71 jx, 
с толстой оболочкой. Оболочка трехслойная; верхний слой очень тонкий, 
бесцветный, сразу под ним мембранный, тоже бесцветный, вместе они до 5 [х 
толщ., нижний до 2 ц, толщ., поверхность оболочки гладкая, реже с неболь
шими бороздками или же с ямками, иногда удлиненными или же со звезд

чато расходящимися щелями внутри них.
В личинках комаров (Anopheles crucians, 

отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен 

в США.
10. C. lativittatus C o u c h  et D o d g e .  

Гифы 4— 10 ц, толщ., покоящиеся спорангии 
овальные, редко сплющенные с одной стороны, 
29—35 X  40—58 |л, реже 36 X  70 |х, в среднем 
32 X  48 ц,, оболочка двухслойная, 1,5—4 ц 
толщ.; верхний слой коричневый, 2—3 ц толщ., 
со скульптурой, нижний гладкий, бесцветный,
1—2 ц толщ. Скульптурные выросты в виде 
продольных полос на одной стороне и попереч
ных неправильных с другой, 4—6,3 fx шир.

Зооспоры одножгутиковые, 2,6—3,8 х  
X  5,2—6,3 [г.

В личинках комаров (Anopheles punctipen- 
nis, отр. Diptera).

В СССР пока не обнаружен. Известен 
в США.

11. C .milkoi D u d k a  et K o v a l  (рис. 14). 
Гифы бесцветные, без видимой оболочки, слабо 
разветвленные, до 120 ^ дл., 5—7 (і шир., на 
концах утончаются до 3 ц. Спорангии продол
говато-эллиптические, иногда немного сужен
ные к концам или к одному из них, 30—33,6—

37,8—40 X  15—16,8— 18,5—20 |х; оболочка трехслойная; верхний слой окра
шенный, золотисто-желтый или светло-коричневый, 3—4 [X шир., счетырьмя— 
шестью продольными полосами, иногда с выростами; средний слой бесцвет
ный, 5—6 (X толщ., а самый нижний — темный, 2—3 |х толш.; внутреннее со
держимое зернистое.

В личинках и имаго слепней (Tabanus autumnalis, Chrysops relictus, 
отр. Diptera).

УССР.
12. C. notonectae ( B o g o j a v l e n s k i j )  K e i l i n  (syn.: Zographia 

notonectae B o g o j a v l e n s k i j ) .  В теле насекомого гриб образует 
неправильно разветвленное вегетативное тело без оболочки с многочислен
ными ядрами. На концах разветвлений отделяются перегородкой участки, 
из которых образуются спорангии. Спорангии овальные или почти эллип
тические, 20 X  40 [X, толстостенные. Экзоспорий золотисто-гнедого цвета, 
эндоспорий бесцветный. При сильном развитии гриб приводит к редукции 
жирового тела и постепенно разрушает внутренности насекомого.

В теле нотонекты (Notonecta sp., отр. Hemiptera).
РСФСР (Московская обл.).
13. C. pentangulata C o u c h  (рис. 15). Гифы 4,5—10 jx толщ., гифен- 

ные тельца многочисленные, почти шаровидные, 12— 15 ^ в диам. Споран
гии овальные, удлиненные или зерновидные, 12—18 X  18—40 [х, обычно 
14 X  31 jx, оболочка 2—3 |х толщ. Оболочка неясно разделяется на слои,

Рис. 14. Coelotnomyces milkoi;
зооспорангии при разном увеличе
нии: а — X 200; 6 — X 700.
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обычно они видны только на концах, кажется почти гладкой, но на по
перечном сечении видно 5—6 бугорчатых возвышений. Прорастание не на
блюдалось.

В личинках комаров (Culex erraticus, отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в США.
14. C. psorophorae C o u c h  (рис. 16). Тело личинки выполнено ги

фами, а позже и спорангиями гриба. Спорангии золотистые, образуются на 
концах гиф, яйцевидные, 46— 100— 112 X  37—67 (г, на одной стороне сплю
щенные с толстой оболочкой, обычно только с одним рядом бугорков, 0,5— 
1 {X в диам.

Рис. 15. Coelomomyces pentangulatus:
а — гифенные тельца, 6 — ветвящиеся гифы, в — разные стадии образо
вания зооспорангия, г — поперечное сечение зрелого зооспорангия.

В личинках комаров (Аёйез vexans М g п., отр. Diptera).
РСФСР (Приморье, Курильские о-ва).
15. C. punctatus C o u c h  et D o d g e .  Мицелий и зооспоры, как у 

C. dodgei. Покоящиеся спорангии яйцевидные, слегка сплюснутые на одной 
стороне, реже почти шаровидные, 32—34 X  42—47 ц, обычно 32—34 X  

X  46—54 ц, оболочка 1,5—3,8 ^ толщ., в верхнем слое желтая или коричне
вая, в нижнем бесцветная, на поверхности с бугорками 0,5 X  1 ц,, если 
округленные у основания, и 0,5x4 [д., если вытянутые, если бугорки отдель
ные,— 2—4 (i; с бороздкой, составляющей половину или 2/3 длины спорангия.

В личинках комаров (Anopheles quadrimaculatus, отр. Diptera).
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В СССР пока не обнаружен. Известен в США.
16. С. quadrangulatus C o u c h  (рис. 17). Гифы 9,5—25 (г толщ., бес

цветные. Спорангии овальные или угловатые, немного сдавленные с одной 
стороны, 12—20 X  19—40 [х, с двойной оболочкой. Экзоспорий утолщен
ный, бледно-коричневый, с четырьмя рядами бугорков, которые создают 
впечатление, будто бы спорангий разделен на отдельные лопасти. Эндоспо- 
рий тонкий, бесцветный. Прорастание спорангиев неизвестно.

В личинках комаров (Culex pipieris L. Culex sp. и Aedes detritus Hae, 
отр. Diptera).

БССР, УССР, РСФСР (Кавказ).

Рис. 16. Coelomomyces psoropkorae:
а — зооспорангии (Х200); б — отдельный зооспо
рангий (X 700).

17. С. quadrangulatus C o u c h  var. irregularis C o u c h  et D o d g e .  
Мицелий хорошо развит, больше, чем у основного вида. Спорангии непра
вильно овальные, 15—21 X 23—41 ц, толстостенные. На поверхности оболоч
ки располагаются скульптурные выросты в виде удлиненных колец, между 
которыми видны многочисленные линии. Таких колец обычно 4—6; внутри 
их бывают углубления. Нижний слой оболочки с изгибами в местах, соот
ветствующих кольцам верхнего слоя. На поперечном сечении — с 4—6 уг
лами.

В личинках комаров (Anopheles punctipennis, отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в США.
18. С. quadrangulatus C o u c h  var. lamborni C o u c h  et D o d g e .  

Покоящиеся спорангии 26—31 X  36—58 (і. Поверхность оболочки с по
перечными рядами бугорков. На обратной стороне с продольной бороздкой. 
На поперечном сечении с 4 углами, на продольном — волнистая.

В личинках комаров (Stegomia scutellaris L., отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен из Малайзии.
19. С. quadrangulatus var. quadrangulatus C o u c h  (рис. 18). Гифы 

разветвленные, 10— 12 [i толщ., пронизывают всю полость личинок. Спо
рангии удлиненно-овальные, 10—25 X  20—60 [х, с толстыми двухслойны
ми оболочками 3—5 ц. Внешний слой оболочки светло-коричневый или жел
товатый с 2—4 рядами бугорков, расположенными вдоль, которые как бы
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Рис. 17. Coelomomyces quadrangulatus:
a — гифы (X 700); б, в — зооспорангии 
(б — X 200, в — X 500).



разделяют спорангий на отдельные секции. Внутренний слой оболочки тон
кий бесцветный.

В личинках комаров (Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta, Theobaldia, 
Psorophora, Uranotaenia, отр. Diptera).

УССР.
20. S. sculptosporus C o u c h  et D o d g e .  Мицелий развит не очень 

сильно; гифы 4— 17 ц толщ. Спорангии овальные, 22—31 X 33—53 ц, 
обычно 27 х 45 fi. Оболочка двухслойная, со скульптурой в виде колец, 
представляющих приподнятые утолщения, 4,2—6,3ц шир., располагающие
ся по всей поверхности оболочки; иногда правильных, чаще причудливо 
вытянутых и искривленных; кольца на обеих 
сторонах оболочки.

В личинках комаров (Anopheles punctipennis,
A. crucians, отр. Diptera).

В СССР пока не обнаружен. Известен в США.
21. C. stegomyiae К е і 1 i п. Тело пораженных 

личинок выполнено неправильно разветвленным, 
с переплетениями, мицелием, который раз
вивается в гемолимфе. Постепенно гриб обвола
кивает все органы насекомого. На концах раз
ветвлений образуются спорангии. Спорангии 
золотистые,яйцевидные,28—54х 16—19(г. Незре
лые спорангии тонкостенные, гладкие; зрелые — 
с утолщенной оболочкой. Экзоспорий золотистый 
или почти гнедой, с мелкими углублениями 1,5 —
3,3 [X шир. В спорангии образуется со временем 
множество (до нескольких сотен) зооспор. Зооспо
ры одножгутиковые, шаровидные, 4—5 |х в диам.

В личинках комаров (Aedes albopictus Sku- 
s e, отр. Diptera).

В СССР пока не обнаружен. Известен в 
Южной и Средней Азии (о. Сингапур, Китай),
Северной Америке и Европе (Югославия).

22. C. uranotaeniae C o u c h .  Гифы 4—12 [х толщ., удлиненные, раз
ветвленные и анастомозирующие, реже развиты слабо, часто с толстой про
свечивающейся оболочкой. Гифенные тельца шаровидные, яйцевидные или 
грушевидные, 27—35 X  30—55 [д., протоплазма с возрастом становится диф
ференцированной на внешнюю бесцветную зону 4—12 ц шир. и внутреннюю 
гранулированную, плотную 12—31 х 29—35 [х. Покоящиеся спорангии 
развиваются из гифенных телец, яйцевидные, 21—30 х  29—45 [х, с отчет
ливо выделяющимися оболочками. Внутренняя часть оболочки гладкая, 
бесцветная, 1,5—2—5 [х толщ.; внешняя светло-коричневая или желтая,
2—З [X толщ., с 7 или 8 продольными анастомозирующими бугорчатыми ли
ниями в виде хребтов 4—5 |х выс. и тонкими бороздками 7—9 [х между ни
ми. На поперечном срезе продольные линии представляют собой 7—8 шипов.

В личинках комаров (Uranotaenia sapphiä'na, отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в США.

Рис. 18. Coelomomyces quadran
gulatus var. quadrangulatus: 
з оо сп оран ги и  (X  700).

СЕМЕЙСТВО CATENAR1ACEAE

Таллом удлиненный, цилиндрический, с множественными ризоидами, 
отходящими по всему таллому, и перегородками, отделяющими органы 
размножения от стерильных перешейков. Зооспорангии в виде расширений 
на талломе, часто соединены по нескольку в цепочку, разделяясь коротки
ми стерильными перешейками, с выводными отверстиями. Как зооспоран
гии, прорастают и покоящиеся споры, которые образуются внутри талло
ма. Зооспоры одножгутиковые, при прорастании образуют новое растение
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с зооспорангиями или превращаются в цисты, в которых образуются изо
гаметы, попарно копулирующие.

Сапрофиты на мертвых насекомых, упавших в воду.

Род Catenaria Sorok.

Таллом развивается внутри насекомого в виде разветвленного мице
лия с перегородками, отделяющими зооспорангии. Зооспорангии с одним 

выводным отверстием.
C. anguillulae S o r o k .  (рис. 19). Таллом в виде 

цилиндрических гиф, до 100 (А дл., бесцветный. Зоо
спорангии грушевидные, 25—36 х 38—71 ц,, овальные 
или эллипсоидальные, 9—20 X  12—34 [г; стерильные 
перешейки между ними 5—5,4 х 4—14 [х. Зооспоры 
суженные к переднему концу, с многочисленными 
каплями жира, 3,8—5,4 X  6,7—8 {х. Покоящиеся спо
ры светло-коричневые, толстостенные, шаровидные,
21—24 ̂  или удлиненно-овальные, или овальные, 16— 
18 X  20—23 \i.

В мертвых жуках (отр. Coleoptera).
УССР, ЭССР.

СЕМЕЙСТВО BLASTOCLADIACEAE

Таллом в виде цилиндрической или стеблевидной 
базальной клетки, развивающейся симподиально или 
дихотомически или же дифференцирован на базальную 
клетку и разветвленные ризоиды. Базальная клетка в 
верхней части разделяется ложными или иногда настоя

щими перегородками на лопасти, на которых размещаются органы размно
жения.

Бесполое размножение зооспорами. Зооспоры одножгутиковые.
Половое — изогамия или ге

терогамия, или совсем не извест
но. Для рода A llomyces установ
лено чередование поколений.

Род Allomyces E. J. В u 11 е г

Таллом дифференцирован на 
цилиндрическую базальную клет
ку, ветвящуюся дихотомически 
или симподиально, и разветвлен
ные ризоиды. Органы размноже
ния образуются на концах раз
ветвлений базальной клетки, от
деляясь псевдосептами.

Спорофит и гаметофит внеш
не не отличаются.

A. arbuscula B u t l e r  (syn.:
Blastocladiastrangulata Bar ret ;
Septocladia dichotoma C o k e r  
et G r a n t.) (рис. 20).

Таллом в виде грязно-белого 
пушистого комочка, до 1 см в 
диам.; гифы часто покрывают все Рис‘ 20> Allomyces arbuscula:

насекомое. Базальная клетка ? Г  т” с ~ “ужской

Рис. 19. Catenaria an
guillulae:
а — зооспорангии, б — 
зоосноры.
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100— 200 X  60— 100 ц,. Разветвления гиф 250 х 15— 25 jx. Зооспорангии широ
коэллиптические, с закругленными или притупленными концами, 40 —70 х 
X  30— 40 ц,. Зооспоры овальные, слегка удлиненные, 12 X  6 |х. Цисты овальные, 
с закругленной верхушкой, ступо усеченным основанием, 28—67 X  15—45 [х. 
Оболочка красновато-коричневая, толстая, со структурой. Макрогаметангии 
шаровидные или овальные, бесцветные, 40—60 х 16,5—30 [х. Микрогаметан- 
гии узкоцилиндрические, широкоцилиндрические или бочковидные, 6,6— 
56 X  13—24 р,, с золотистым или розовым содержимым. Макрогаметы оваль
ные, 10—12 X  3,6—7 (j,, бесцветные. Микрогаметы яйцевидные или почти 
шаровидные, 6—8 X  4—8 [х. В культуре на жидкой среде Чапека растет по- 
груженно, но только на самом насекомом.

На мертвых мухах (отр. Diptera).
УССР.

Порядок Monoblepharidales

Таллом одноклеточный или гифальной структуры, иногда с псевдосеп
тами. Перегородки в гифах образуются лишь при возникновении органов 
размножения. Зооспорангии удлиненные или овальные, терминальные 
или интеркалярные, часто пролиферируют. Зооспоры одножгутиковые. По
ловой процесс — оогамия. Антерозоиды мелкие, с одним жгутиком. Оого- 
ний овальный, с более толстой оболочкой, с одной или несколькими яйце
клетками. Зигота толстостенная, превращается при прорастании в ооспору 
после периода покоя или без него.

СЕМЕЙСТВО MONOBLEPHARIDACEAE

Таллом одноклеточный, сильно разветвленный. Зооспорангии удли
ненные, одиночные, терминальные или интеркалярные. Зооспоры одножгу
тиковые. Антерозоид полностью сливается с яйцеклеткой.
В оогонии только одна яйцеклетка. Зигота превращается 
в ооспору, не выходя из оогония и без периода покоя.

Род Monoblepharis Co r n u

Таллом одноклеточный, бесцветный или светло- 
коричневый, сильно разветвленный, обильный. Зооспо
рангии узкоцилиндрические, на кончиках гиф. Зооспоры 
одножгутиковые. Антеридии разной формы, чаще ци
линдрические, с небольшим количеством антерозоидов.
Оогонии — образуются терминально или интеркалярно, 
с одной яйцеклеткой, грушевидные или шаровидные. При 
созревании отчетливо видна выводная папилла.

М. polymorpha C o r n u  (рис. 21). Таллом в виде хо
рошо развитого разветвленного мицелия, гифы у основа- рИс. 21. МопоЫе- 

ния расширены, 12— 15 fx, к вершине суживаются до pharis polymorpha:

1,5—2 и. Зооспорангии узкоцилиндрические, 130—234 х а ~ об,5ий вид тал-
i г \ л 1 о  лома, 6  —  о о сп о р а .

X  lö,4—І .з їх, терминальные, одиночные или размещаются 
симподиальными пучками. Зооспоры эллиптические, 10,4—13 X  7,8—10,4 ц,, 
одножгутиковые. Антеридии цилиндрические, иногда булавовидные, с расши
ренной верхушкой, 10—35 X  5—10 [X,терминальные или интеркалярные. Анте
розоидов образуется 5—7, они обычно 5,2 х 2,6 jx. Оогонии широко- или узко
грушевидные, при созревании меняют свою форму, 20—28 fx дл. и такой же 
ширины в верхней части, а у основания сужены.до 5—7 р,. Ооспоры шаро
видные, 12—25 (X в диам., с коричневой толстой волнистой оболочкой, при 
созревании почти всегда немного выступают из оогония.

3  4-1856 33



На мертвых насекомых (отр. Lepidoptera, Diptera, Ephemeroptera 
и др.), в воде.

РСФСР (ЦЧО), БССР.

Порядок Saprolegniales

Таллом в виде хорошо развитого мицелия, иногда с псевдосептами, обыч
но с отчетливо выделяющимися ризоидами, проникающими в субстрат и 
прикрепляющимися к нему. Зооспорангии цилиндрические или булавовид
ные, терминальные или интеркалярные. Зооспоры дипланетические. Пер
вичные зооспоры выходят через одно отверстие или каждая через отдельное, 
они чаще грушевидные, с двумя концевыми жгутиками, инцистируются 
сразу же или через некоторое время и из них выходят вторичные зооспоры, 
почковидные, с двумя боковыми жгутиками. Иногда образуются аплано- 
споры. Половой процесс — оогамия. Антеридии и оогонии разных типов, 
иногда образуются на разных особях. Ооспоры центрические, субцентри- 
ческие или эксцентрические.

Мицелий может распадаться на геммы, прорастающие или в новую ги
фу, или, реже, в зооспорангий.

Ключ для опр е де ле ния  семейств

1. Таллом не дифференцирован на ризоиды, хорошо развит. Антеридии 
разных типов, антерозоидов не образуют . . . Saprolegniaceae (стр. 34)

— Таллом не дифференцирован на ризоиды. Антеридии с антерозоида
ми ...............................................................Thraustochytriaceae (стр. 46).

СЕМЕЙСТВО SAPROLEGNIACEAE

Таллом одноклеточный, расчленяется на центральную часть и ризоиды. 
Зооспорангии цилиндрические или булавовидные, реже веретеновидные или 
эллиптические, терминальные или интеркалярные. Зооспоры дипланети
ческие (двух сменяющихся типов). Половой процесс оогамный. Иногда 
наблюдаются разнополые виды. Антеридии удлиненно-цилиндрические, 
моноклинные, диклинные, андрогинные или гипогинные; не образующие 
антерозоидов, а оплодотворяющие оогоний с помощью специальных вырос
тов. Оогонии шаровидные или грушевидные, реже неправильной формы, 
интеркалярные или терминальные, с одной или несколькими яйцеклетками. 
Ооспоры трех типов: 1) центричные — с одним-двумя рядами капель жира 
вокруг центральной ооплазмы; 2) субцентрические — с одним рядом капель 
жира вокруг одной стороны ооплазмы и двумя-тремя рядами с противопо
ложной стороны ее; 3) эксцентрические с одной большой каплей жира возле 
оболочки ооспоры.

Ключ для о пр е де ле ния  р о до в

1. В зооспорангии образуются зоо сп оры ................................................ 2
— В зооспорангии образуются апланоспоры...............Aplanes (стр. 40)
2. Зооспоры монопланетические ................................. Pythiopsis (стр. 42)
— Зооспоры дипланетические .................................................................. 3
3. Зооспорангии тонкостенные, зооспоры размещаются в один ряд . . .

................................................................................. Aphanomyces (стр. 38)
— Зооспорангии толстостенные, зооспоры размещаются в два или несколь

ко рядов ................................................................................................4
4. Зооспоры выходят из зооспорангия через многочисленные отверстия

.....................................................................................Dictyuchus (стр. 40)
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— Зооспоры выходят через одно общее отверстие.................................. 5
5. Пролиферация зооспорангиев внутренняя . . . Saprolegnia (стр. 43)
— Пролиферация зооспорангиев боковая .............................................6
6. Зооспоры инцистируются у устьица зооспорангия . . Achlya (стр. 35)
— Зооспоры инцистируются не возле зооспорангия..............................7
7. Зооспоры грушевидные ............................................ Isoachlya (стр. 41)
— Зооспоры яйцевидные .........................................Leptolegnia (стр. 42)

Род Achlya Nees et Ebenbec k

Мицелий обильный, образует белые или сероватые лучистые дерновин- 
ки. Гифы слаборазветвленные, на концах заостренные. Зооспорангии бу
лавовидные, к вершине сужающиеся, располагаются симподиально, ни
когда не врастают. Зооспоры монопланетические, сначала имеют вид голых 
шарообразных комочков протоплазмы, при выходе из зооспорангия соби
раются у устьица в полый шарик и покрываются тонкой оболочкой. После 
этого из каждой такой клетки выходит зооспора почковидной формы, с 
двумя боковыми ресничками, а пустые оболочки остаются в виде сетки. 
Оогонии шаровидные, гладкие, звездчатые или шиповатые, располагаются 
по одному на концах ветвей, реже интеркалярно, рядами. Ооспоры гладкие, 
шаровидные, редко одиночные, обычно многочисленные. Антеридии була
вовидные, цилиндрические или шаровидные.

Ключ для о пр еделения  видов

1. Антеридии всегда расположены на самостоятельных гифах . . . .
................................................................................................1. A. prolifera

— Антеридии на тех же ветвях, что и оогонии, образуются из частей его, 
обычно из ножки ..................................................................................2

2. Антеридии составлены из верхней части ножки оогония, с поллинодием, 
проходящим непосредственно через основание оогония. 2. A. hypogyna

— Антеридии на боковых отрогах, выходящих из ножки оогония . . . 3
3. Оогонии с коническими выступами, бугорками или щетинками . . .

................................................................................................3. A. cornuta
— Оогонии гладкие или с небольшими выступами ..............................4
4. Оогонии на длинных ножках, превышающих в три раза диаметр их, 

часто согнутых .....................................................................................5
— Оогонии на коротких ветвях, не превышающих трех диаметров их, 

скрученные симподиально ...................................................................  8
5. Оогонии на концах прямых гиф, одиночные......................................6
— Оогонии на простых, часто согнутых крючком боковых отрогах . . .7
6. Антеридии хорошо развиты, многочисленные . . . . 4. A. oligacantha
— Антеридии редуцированные ............................. 5. А. о. var. brevispina
7. Оогонии шаровидные, 50 —90 [х в диам................................ 6. A. recurva
— Оогонии цилиндрические или булавовидные, 200—400 х 8x15 ц. . . .

............................................................................................ 7. A. polyandra
8. Антеридиальные ветви обычно разветвленные, образуются на главной 

ветви, несущей оогонии ...................................................................... 9
9. Оогонии шаровидные, 45—65 |х в диам...........................8. A. debaryana
— Оогонии продолговато-яйцевидные, с заостренной вершиной, 105 X 

X 65—75 ц , ......................................................................9. A. apiculata
10. Антеридии булавовидные, согнутые, образуются на концах изогнутых бо

ковых, простых отрогов, выходящих из ножки оогония . . 10. A. racemosa
— Антеридии цилиндрические, образуются на самостоятельных ветвях

................................................................................................11. A. dabia

1. A. prolifera D В. Дерновинки снежно-белые, сереющие, плотные,
0,5—1 см в диам. Гифы 60—80 [х в диам., слабо ветвящиеся. Зооспорангии
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Рис. 22. Achlya recurva:
a — гифа с зооспорангием (б) и молодым оого- 
нием (в), г — геммы, д —оогонии с антерндия- 
ми (е), ж — оогоний.

цилиндрические или булавовидные, заостренные на концах. Оогонии шаровид
ные, гладкие,с многочисленными порами,40—60 рв диам.,иногда до 80 р, 
расположены гроздевидно или поодиночно на концах боковых коротких от
ростков. Антеридии многочисленные, удлиненно булавовидные, на тонких 
извилистых ветвях, исходящих из особых гиф и обволакивающих ветвь, 
несущую оогоний. Ооспоры шаровидные, гладкие, по 6—30 в каждом оого
нии, бесцветные. Период покоя 200—220 дней.

На мухах (отр. Diptera) и других насекомых, упавших в воду.
РСФСР.
2. A. hypogyna C o k e r  et P a m b e r t o n .  Мицелий развит сла

бо, дер новинки еле заметные. Гифы тонкие, до 1 см дл., постепенно утончаю
щиеся, у основания 33 р., а у вер
шины до 8 р.. Зооспорангии цилин
дрические, малочисленные. Оогонии 
на концах гиф, в симподиальных 
группах, шаровидные или продолго
ватые. Оболочка утолщенная, с 
двойным контуром, желтоватая, с 
порами, иногда с тупыми выступами. 
Ооспоры шаровидные, 24—36 р в 
диам., по 1—7 (обычно 3—5) в каж
дом оогонии.

На различных насекомых, упав
ших в воду.

РСФСР.
3. A. cornuta A r c h e r ,  (syn.: 

Achlya stellata В D). Дер новинки бе
лые, плотные, лучистые. Гифы тонкие, слаборазветвленные. Зооспорангии на 
концах гиф, очень длинные, иногда по толщине равны гифам или даже 
уже их, цилиндрические, с заостренными концами. Оогонии шаровидные, 
26—46 р, в диам., с многочисленными, частыми, заостренными в виде тре
угольника тупыми выступами 3—7 [i дл., расположены на тонких, разветв
ленных, согнутых боковых отрогах. Антеридии отсутствуют. Ооспоры 
одиночные, гладкие, 22—29 (і в диам., шаровидные.

На мухах (отр. Diptera) и муравьиных яйцах (отр. Hemiptera), упав
ших в воду.

РСФСР.
4. A. oligacantha D В. Дерновинки белые, нежные, до 1 см в диам. 

Зооспорангии цилиндрические или булавовидные, до 75 р. в поперечнике. 
Оогонии на концах прямых гиф, одиночные, шаровидные, 50 —85 р. в диам., 
с немногочисленными коническими выступами, ЗО X Ю р. Антеридии по 
нескольку в каждом оогонии, булавовидные, согнутые, 6,2—7,5 р в диам. 
Ооспоры шаровидные, 25 р в диам., по 4—8 в каждом оогонии.

На мертвых мухах (отр. Diptera) и гусеницах (отр. Lepidoptera), упав
ших в воду.

РСФСР.
5. A. oligacantha D В var. brevispina S c h k o r b a t o v .  Дерновинки 

белые, нежные, слабозаметные, до 1 см в диам. Гифы тонкие, 30 —40 р в 
диам., слаборазветвленные. Оогонии шаровидные, 50—60 р в диам., 
р тонкой оболочкой, покрытой несколькими (1—4) шипами. Ооспоры 
шаровидные, 25 р в диам., одиночные. Антеридии редуцированные, в виде 
ветвей, самостоятельно отходящих от гиф, или ветвей, несущих оогоний.

В болотной воде, на мертвых насекомых.
РСФСР.
6. A. recurva С о т і ї  (рис. 22). Мицелий обильный, образует дерновин

ки. часто слабозаметные. Гифы толстые, немного к вершине сужающиеся, у 
основания до 90 р.. Зооспорангии цилиндрические или почти веретеновид
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Рис. 23. Achlya racemosa:
a — зооспорангии, б — оогонии, в — андрогинные 
антеридии.

б — оогонии, в — андрогинные

ные, немногочисленные. Оогонии обычно образуются в большом количестве, 
шаровидные, 50—90 |х в диам., на согнутой дугой ножке, с многочисленными 
выступами. Антеридии цилиндрические или булавовидные, маленькие, 
согнутые, по 1 —3 на каждом оогонии. Ооспоры шаровидные, 22—27 }х в 
диам., по 1—25 в каждом оогонии.

На муравьиных яйцах (отр. Hemiptera), в болотной воде.
РСФСР.
7. A. polyandra H i l d e b r a n d  (syn.: A . gracilipes D В). Мицелий 

обильный, образует пушистые, сначала снежно-белые, позже сероватые 
дерновинки до 1 —2 см диам.
Гифы слаборазветвленные, до
вольнотолстые, 60—150 р. в диам.
Зооспорангии цилиндрические 
или булавовидные, 60—600 х  
X 46—50 [X, уже вегетативных 
гиф, заостренные на концах.
Оогонии образуются на боковых 
отрогах, достигающих 200—
400 X 8 —15 (X. Сами оогонии ша
ровидные или почти шаровидные,
45—70 [X (реже 150 (х) в диам., 
гладкие, без пор, расположены 
гроздьями симподиально. Анте
ридии маленькие, булавовидные, 
на тонких, извивающихся, часто 
разветвленных отрогах, отходя
щих от гиф, несущих оогоний. Ооспоры шаровидные, 18—25 fx в диам., по 8 — 
18 (редко до 40) в каждом оогонии; гладкие, только иногда с маленькими, 
редкими выступами. Прорастают после периода покоя через 21—27 дней.

На мухах (отр. Diptera) и других насекомых, упавших в воду.
РСФСР.
8. A. debaryana H u m p h r e y  (syn.: A . polyandra D В). Дерновинки 

до 1,5 см в диам., белые, сереющие. Гифы простые, слаборазветвленные, 
100—150 [X в диам., на концах заостренные. Зооспорангии на концах гиф, 
веретенообразные или цилиндрические, 300 х  60—100 р. Оогонии шаровид
ные, 45—65 (X, гладкие, без пор, образуются на боковых отрогах до 100 jx 
дл., располагаются обычно симподиально. Антеридии также на этих гифах, 
где образуются оогонии, на тонких ветвистых отрогах, цилиндрические 
или булавовидные. Ооспоры шаровидные, 18—25 ц, гладкие, по 3—10 (ре
же 1 —2) в каждом оогонии.

На различных насекомых (отр. Diptera Lepidoptera, Hemiptera), упав
ших в воду.

РСФСР.
9. A. apiculata D В. Дерновинки слабозаметные, рыхлые, сероватые. 

Гифы длинные, слегка разветвленные, 40—60 [х в диам. Зооспорангии на 
концах гиф, веретенообразные, обычно одиночные. Оогонии продолгова- 
то-яйцевидные, 105 х  65 X 75 р., с заостренной вершиной, с гладкой обо
лочкой, без пор; расположены симподиально на концах коротких крючко
образно согнутых боковых отрогов. Антеридии короткобулавовидные, по 
одному или по нескольку при каждом оогонии, обычно образуются на раз
ветвленных боковых ветвях, отходящих от главных ветвей, у основания гиф, 
несущих оогоний. Ооспоры шаровидные, 36—40 [х в диам., гладкие, по 1 — 
10 (обычно 3—5) в каждом оогонии.

На различных мертвых насекомых, упавших в воду.
РСФСР.
10. A. racemosa H i l d e b r a n d  (рис. 23). Мицелий обильный, об

разует дерновинки до 1—2 см в диам., снежно-белые, сереющие, с коричне
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выми крапинками от созревших оогониев. Гифы простые, неразветвленные, 
60—100 [X в диам. Зооспорангии продолговатые, 200—300 х 60—100 ;х 
(реже до 700 (х) в диам., у вершины заостренные. Оогонии шаровидные, 
50—75 [X в диам., гладкие или слегка бородавчатые, иногда с редкими высту
пами, с неравномерно утолщенной желтоватой или коричневатой оболоч
кой; образуются на концах коротких отростков 12—50 [х дл. Антеридии 
булавовидные, согнутые, образуются на концах изогнутых боковых, про
стых отростков, выходящих из ножки оогония; реже отсутствуют. Ооспоры 
шаровидные, 20—30 ц в диам., с толстой оболочкой, по 1—6 в каждом 
оогонии.

На различных мертвых двукрылых (отр. Diptera) и других насекомых, 
упавших в воду.

РСФСР.
11. A. dubia C o v e r .  Мицелий слабо развит, сероватый. Гифы почти 

не ветвятся до 5 мм дл. и 50—60 |х в диам., часто распадаются на оидии. 
Зооспорангии многочисленные, на концах первичных гиф, заостренные у 
вершины; зооспоры освобождаются различными путями. Оогонии шаро
видные, 50—65 [X в диам. (реже до 90 ц), с тонкой оболочкой, гладкой, без 
пор, желто-коричневатой или почти коричневой, образуются на боковых ко
ротких отрогах по одному. Ооспоры шаровидные, 24—33 jx, по 2—5 (ре
же по 6—8) в каждом оогонии. Антеридии цилиндрические, образуют
ся на самостоятельных ответвлениях гиф.

На различных мертвых насеко
мых, упавших в воду.

РСФСР.

Род Aphanomyces DB

Зооспорангии нитевидные, тон
кие, цилиндрические, не толще ве
гетативных гиф, с небольшим устьи
цем у вершины, не врастающие. 
Зооспоры червеобразные; в зооспо
рангии расположены в один ряд. 
При выходе из зооспорангия скоп
ляются у отверстия в пузырь, округ
ляются и покрываются оболочками, 
из которых через короткое время 
выходят и оставляют сетку, состоя
щую из пустых оболочек. После 
выхода из оболочки становятся 
почковидными, с двумя боковыми 
ресничками. Оогонии шаровидные, 
одиночные, на концах ветвей или, 
редко интеркалярные, гладкие или 
с выступами. Ооспоры шаровид
ные, гладкие, одиночные или, реже, 
по две в оогонии. Антеридии була
вовидные, на длинных, извилис
тых, тонких гифах.

Рис. 24. Aphanomyces helicoid.es:
оогонии и антеридии.

Ключ для о пр е де ле ния  видов

1. Оогонии гладкие ................................................................................. 2
— Оогонии звездчатые ........................................................3. A. stellatus
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2. Зооспоры ш ар о ви д н ы е .................................................................2. A. laevis
— Зооспоры грушевидные или веретеновидные . . . .  1. A. helicoides

1. A. helicoides v. M i n d e n  (рис. 24). Гифы 4 ц в диам., нежные, 
бесцветные или светло-коричневые, обильно разветвленные, часто с харак
терными узлами. Зооспорангии нитевидные, длинные, образуются из 
недифференцированных вегетативных гиф, изодиаметрические. Первич
ные зооспоры грушевидные или веретеновидные, инцистируются после 
выхода из зооспорангия; цисты 8—11 |х в диам. Вторичные зооспоры поч
ковидные, с двумя боковыми жгутиками. Оогонии терминальные, на боко
вых веточках различной длины, часто собраны в плотные, шаровидные, 21 —

Рис. 25. Aphanomyces laevis:
а — зооспорангии с апикальными пучками инцистированных первичных зооспор,' 
6 — оогонии и антеридии.

38 ц. в диам., гладкостенные, но иногда становятся шероховатыми от прили
пающих антеридиев. Ооспоры сначала бесцветные, потом становятся корич
невыми, 23—37 [і в диам., тонкостенные с зернистым содержимым и большой 
каплей масла. Антеридии по одному или по пять, удлиненно-цилиндриче- 
ские, расположены близко от оогониев, диклинные или моноклинные, об
разуют спиральные кольца вокруг оогониальных стволов.

На пчелиных и осиных яйцах (отр. Hemiptera), в воде.
РСФСР.
2. A. laevis D В (syn.: Aphanomyces balboensis H a r v e y )  (рис. 25). 

Гифы 3—10 [X в диам., бесцветные, прямые и слегка разветвленные или ис
кривленные и сильно разветвленные. Зооспорангии варьирующие по длине, 
образуются из недифференцированных вегетативных гиф, изодиаметрические. 
Первичные зооспоры по 200—300 в зооспорангии, инцистируются после 
выхода, у устьица; цисты шаровидные, 7—10 [х в диам. Вторичные зооспо
ры почковидные, с двумя боковыми жгутиками. Оогонии терминальные, на 
боковых веточках, различной длины, шаровидные, 18—35 jx в диам., глад
костенные, но иногда становятся шероховатыми вследствие распада сопут
ствующих антеридиев. Ооспоры бесцветные, 14—29 р, в диам., с зернистым 
содержимым и большой каплей масла, при прорастании образуют простую
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ростовую трубкуАнтеридии одиночные или многочисленные, большие и 
удлиненные, булавовидные или рогообразные, диклинные или моноклин
ные, реже андрогенные.

На мертвых мухах и комарах, а также на их личинках (отр. Diptera), 
в воде.

РСФСР.
3. A. stellatus D В. Мицелий обильный, беловатый или сероватый. 

Зооспорангии нитевидные, до 2 мм дл., с многочисленными (свыше 100) 
зооспорами. Зооспоры шаровидные, 7,3—11,6 ц в диам. Оогонии шаровид

ные, на коротких боковых отрогах, с много
численными коническими выступами 3—■
5 fi дл., придающими им звездчатый вид. 
Ооспора шаровидная, 15—18 (і , гладкая, 
бесцветная.

На различных мертвых насекомых, в 
воде.

РСФСР.

Род Aplanes DB

Зооспоры не образуются. Зооспорангии
3 образуются редко. Зооспорангии цилиндри

ческой формы, протоплазма их делится на 
округлые участки, которые облекаются в 
оболочки и прорастают на месте, пробурав
ливая своими росточками стенку зооспоран
гия. Оогонии шаровидные или грушевидные, 
обычно расположены четковидными рядами, 
с многочисленными ооспорами. Антеридии 
образуются на ветвях под оогониями.

A. androgynous H u m p h r e y  (syn.: 
Aplanes braunii D B, Achlya braunii 

Рис. 26. Aplanes androgynus: R e i n s с  h., Saprolegnia and rogytia
а — терминальный, б — интеркаляр- А Г С h 6 Г) (рИС. 26). ДерНОВИКИ ГуСТЬІЄ,

"ы^0ан°тервдиями.00/-  iLw oT ZZ  беловатые, 1,5—2см в диам., состоят из жест- 
спорангий. ких, СЛабораЗВЄТВЛЄННЬІХ гиф, 16—ЗО (І

в диам., с тонкими боковыми отростками. 
Зооспорангии продолговато-булавовидные, с немногочисленными шаровид
ными неподвижными спорами, прорастающими в нем; образуются редко. 
Оогонии многочисленные, в непрерывных четковидных рядах, шаровидные 
или яйцевидные, 120—160 х 65 х 90 ц, с толстой бесцветной оболочкой. 
Антеридии тонкие, булавовидные ветвистые, часто обвивающиеся вокруг 
оогония. Ооспоры шаровидные, 20—35 м в диам., до 40 в каждом оогонии.

На мертвых мухах (отр. Diptera), в воде.
РСФСР.

Род Dictyuchus D В

Зооспорангии цилиндрические или булавовидные, образуются пучка
ми, на концах гиф, с нерастворяющейся оболочкой. Зооспоры почковидные с 
двумя боковыми ресничками, выходят поодиночно из отдельных отверстий, 
оставляя при этом пустые оболочки в виде сетки Оогонии шаровидные, на 
концах гиф, реже интеркалярные. Ооспора обычно одиночная. Антеридии 
цилиндрические или булавовидные.

D. monosporus L e i t g e b. (рис. 27). Мицелий обильный, образует 
белые дерновинки, 1,5—2 см в диам. Гифы до 100 ц в диам., вильчатораз- 
ветвленные. Зооспорангии на концах гиф, булавовидные, 250—350 х 18—
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37 Зооспоры в один или два ряда в зооспорангии, почковидные, 9—10 ц 
дл., с двумя боковыми ресничками. Оогонии шаровидные, без пор, немного 
бугорчатые, бесцветные, 20—25 (а 
в диам. Антеридии булавовидные 
или цилиндрические, с многочис
ленными разветвлениями, обво
лакивающими оогоний. Ооспора 
одиночная, с гладкой оболочкой.

На мертвых насекомых, в 
воде.

РСФСР.

Род Isoachlya K a u f f m a n

Зооспорангии на концах гиф, 
эллиптические, грушевидные, 
вздуто-булавовидные или цилин
дрически булавовидные, откры
ваются устьицем у вершины 
часто врастающие или же обра
зующие симпоидальные пучки. нии’
Зооспоры дипланетические. Оогонии на концах гиф, одиночные или ряда
ми, иногда интеркалярные, шаровидные или булавовидные. Антеридии не

многочисленные, развиваются на отдельных гифах; часто 
отсутствуют. Ооспоры шаровидные, по одной или несколь
ку в оогонии.

Рис. 27. Dictyuchus monosporusi 
а — формирование зооспорангиев, б — прорастание 
зооспорангиев, в — андрогенные антеридии и оого-

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Оогонии цилиндрические или булавовидные, 30—80 х 
хЗО—65 ц, ооспоры 19—23 ц в диам. . . 1. I. monilifera

— Оогонии шаровидные 25—75 ц в диам., ооспоры 18,5— 
43 ( X .................................................................. 2. I. unispora

1. I. monilifera K a u f f m a n  (рис. 28). Дерновинки 
белые, плотные, маленькие. Гифы 25 — 30 х  2—3 ц. Зоо
спорангии вздутые, бочковидные или булавовидные, врас
тающие, цилиндрические или булавовидные, при созревании 
желто-коричневые, гладкие, иногда с порами, 30—80 х 
хЗО—65 ц, располагаются четковидными рядами, но легко 
отделяются друг от друга и в воде лежат свободно. Антери
дии отсутствуют. Ооспоры шаровидные, 19—23 ц в диам., 
по 1 —16 в каждом оогонии.

На различных мертвых насекомых, упавших в воду. 
РСФСР.
2. I. unispora C o k e r  et C o u c h .  Мицелий обиль

ный, белый, дерновинки не образует. Гифы 10—35 ц толщ., 
часто распадаются на оидии. Зооспорангии в малом коли
честве, цилиндрические, булавовидные или шаровидные, 
часто неправильной формы, врастающие или располагаются 
симподиальными пучками. Зооспоры дипланетические, вы
ходят из зооспорангия созревшими, 10,5—11,5 ц д л . Оого
нии обильные, шаровидные или реже грушевидные, 25—75 ц 
в диам., при созревании с желтой оболочкой, располагают
ся на боковых ветвях. Ооспоры шаровидные, 18,5—43 ц в

диам., обычно по одной в оогонии, реже по 2—4. Антеридии отсутствуют. 
На различных мертвых насекомых, упавших в воду.
РСФСР.

Рис. 28. Isoach
lya monilifera:
ООГОНИИ.
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Род Leptolegnia DB

Зооспорангии удлиненные, тонкие, не толще вегетативных гиф. Зооспо
ры дипланетические, выходят готовыми из зооспорангия, где располага
ются в один ряд, яйцевидные, с двумя ресничками на заостренном конце, 
затем облекающиеся в оболочку и вторично выходящие из нее, но уже поч

ковидной формы, с двумя боко
выми ресничками. Оогонии на 
коротких боковых отрогах, ша
ровидные или яйцевидные, иног
да приплюснутые. Антеридии бу
лавовидные, по одному-два на 
каждый оогоний, в котором обра
зуется только одна ооспора, пол
ностью его занимающая.

L. caudata D В (рис. 29). 
Мицелий обильный, образует бе
лые, плотные дерновинки. Гифы 
тонкие, ветвящиеся, 10—15 ц, 
реже 20 ц толщ. Зооспорангии 
цилиндрические, нитевидные, 
толще вегетативных гиф, 166,5— 
222 X 9,2—14,8 (х. Зооспоры 8—
14 ц дл. Оогоний сначала шаро

видный, при созревании вытягивается в сторону антеридия, 30—45 ц. в диам. 
Антеридии образуются на самостоятельных ветвях, иногда очень длинных 
и обволакивающих оогоний, по 1—4 на каждый. Ооспора одиночная, с 
толстой оболочкой, 40,7—51 ц в диам.

На мертвых насекомых, упавших в воду.
РСФСР.

Род Pythiopsis D В
Мицелий тонкий, образует дерновинки. Гифы разветвленные. Зооспо

рангии грушевидные, округлые или яйцевидные, с широким устьицем, 
расположенные симподиально на концах 
ветвей или четковидными рядами, иногда 
врастающие. Зооспоры монопланетиче- 
ские, яйцевидные или слегка цилиндриче
ские, с двумя ресничками на заостренном 
конце. Оогонии шаровидные, часто с ко
ническими выступами, располагаются 
симподиально на коротких боковых вет
вях. Антеридии булавовидные, разви
ваются из гиф, несущих оогоний. Ооспо
ра одиночная, шаровидная, заполняет всю 
пололъ оогония.

Р. cymosa D В (рис. 30). Дерновинки 
белые, войлочные, до 1 см, лучистые.
Гифы разветвленные, 10—12 (20—26) ц 
в диам. Зооспорангии грушевидные, 28—
60 ц. в диам. (реже 60—100 х  42—50 ц), 
с широким сосковидным отверстием, час
то врастающим. Оогонии многочислен
ные, шаровидные, с коническими нерав
ными выступами, без пор, сначала бесцветные, при созревании коричневатые,
20—25 ,и в диам. Антеридии на коротких боковых гифах. Ооспора шаровид
ная, 15—20 ц в диам., прорастает в нить еще в оогонии.

Рис. 30. Pythiopsis cymosa:
а — зооспорангии, 6 — прорастающие зоо
споры, в — оогоний, г  — антеридий.

Рис. 29. Leptolegnia caudata:
а — зооспорангии, б — оогоний, в — антеридий.
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На мертвых насекомых, в воде. 
РСФСР.

Род Saprolegnia N e e s

Мицелий образует на насекомых белые или серые дерновинки. Гифы 
слаборазветвленные, часто распадаются на оидии. Зооспорангии всегда 
толще вегетативных гиф, цилиндрические или булавовидные, врастающие. 
Зооспоры обычно дипланетические, расположены в несколько рядов. Оого
нии на концах ветвей, шаровидные, гладкие или звездчатые, часто с ясными 
порами. Антеридии булавовидные, иногда разветвляющиеся, на более или 
менее удлиненных, часто извилистых боковых отрогах гиф, несущих оого
ний, или на совершенно отдельных гифах; иногда антеридии отсутствуют. 
Ооспоры обычно многочисленные, реже одиночные, с гладкой оболочкой.

Ключ для о пр е де ле ния  видов

1. Оогонии и антеридии отсутствуют, встречаются только зооспорангии
......................................................................................... 10. S. parasitica

— Оогонии и антеридии присутствуют или отсутствуют только антери
дии ............................................ ......................................... . . 2

2. Оогонии с выступами на оболочке...................... ...  . . 1. S. asterophora
— Оогонии с гладкой оболочкой ...........................................................  3
3. Антеридии всегда отсутствуют...............................................................4
— Антеридии многочисленные, реже почти отсутствуют...................... 5
4. Оогснии на концах г и ф ....................................................... 6. S. ferax
— Оогонии интеркалярные ................................................ 9. S. variabilis
5. Антеридии развиваются на самостоятельных гифах, отдельно от оого- 

ниев ........................................................................................................... 6
— Антеридии развиваются на гифах, несущих оогоний ...................... 7
6. Зооспоры одного типа, ооспоры 25—30 ц в диам., по 15—30 в каждом 

оогон и и ................................................................................. 3. S. diclina
— Зооспоры двух типов; ооспоры 16—20 ц в диам., по 1—10 в каждом 

оогонии ........................................................ ...............4. S. anisospora
7. Антеридии представлены только ножкой, несущей оогонии . . .

............................................................................................  5. S. hypogyna
— Антеридии на коротких боковых отрогах гиф, несущих оогоний . . .  8
8. Оогонии на концах гиф, шаровидные.................................  . . 9
— Оогонии интеркалярные, бочковидные ................... 8. S. torulosa
9. Оогонии одиночные .............................................................. 7. S. mixta
— Оогонии расположены гроздьевидно ............................. 5. S. monoica

1. S. asterophora D В (рис. 31). Мицелий хорошо заметный, образует 
плотные дерновинки. Гифы слаборазветвленные, 10—20 ц в диам. Зооспо
рангии цилиндрические или булавовидные, врастающие. Оогонии много
численные, на боковых ветвях, шаровидные, с толстой оболочкой, на кото
рой образуются звездчатые выступы, 40—55 ц в диам. Антеридии булаво
видные, в виде боковых отрогов гиф, несущих оогонии, иногда отсутствуют. 
Ооспоры обычно одиночные, реже по 2—3, шаровидные, 20—40 ц в диам.

На мертвых мухах (отр. Diptera), в воде.
РСФСР.
2. S. hypogyna P r i n g s h e i m .  Мицелий обильный, образует снежно

белые, нежные, лучистые дерновинки до 0,5 ц в диам. Гифы бесцветные, 
слабоветвящиеся, 20—35 ц в диам Зооспорангии булавовидные, веретенооб
разные или цилиндрические, развиваются на концах ответвлений, с от
верстием в виде удлиненного хоботка. Оогонии обычно на концах ветвей
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грушевидные, одиночные или иногда интеркалярные, по 2—3, и в таком 
случае бочковидные или цилиндрические, 150 х  50—85 ц, гладкие, с не
многочисленными порами. Антеридий развивается непосредственно под 
оогонием, состоит из несущей его ветви и отделенный от остальной части 
гифы поперечной перегородкой, выпускает тонкие копуляционные трубки. 
Ооспоры шаровидные, 16—23 ц в диам., по 5—10, реже до 40 в оогонии.

На мертвых мухах (отр. Diptera), упавших в воду.
РСФСР.
3. S. diclina H u m p h r e y  (syn.: S. dioica D В). Мицелий обильный, 

образует снежно-белые, нежные дерновинки. Гифы простые или слабораз-
ветвленные, 20 —40 ц в диам. 
Зооспорангии продолговатые, 
удлиненно-булавовидные, 80— 
400 X  30—50 (i, с сосковидны
ми отверстиями у вершины, 
прорастающие. Зооспоры ди
планетические. Оогонии шаро
видные, булавовидные, бочко
видные или грушевидные, 
одиночные на концах гиф или 
скученные и располагающиеся 
четковидными рядами; с утол
щенной бесцветной гладкой 
оболочкой, с порами или без 
них, 60—180 ц в диам. Антери
дии многочисленные, цилинд
рические или булавовидные, 
простые или разветвляющие
ся, образуются на отдельных 
гифах до 5 ц в диам., обвола
кивают гифы, несущие оого- 
ний, а также сам оогоний. 

Ооспоры шаровидные, 25—30 ц в диам., многочисленные, по 15—30 в оого
нии, с гладкой оболочкой.

На мертвых мухах (отр. Diptera) и муравьях (отр. Hemiptera), упав
ших в воду.

РСФСР.
4. S. anisospora D В. Дерновинки плотные, сероватые, до 0,5 см в 

диам. Гифы нежные, стоячие, 10—45 ц в диам. Зооспорангии цилиндриче
ские или удлиненно-булавовидные, 200—80 х  30 —50 ц, врастающие. Зооспо
ры двух типов: бесцветные, мелкие и темно-коричневые, по величине вдвое 
большие; каждый из этих типов спор содержится в отдельных зооспоран
гиях, внешне не отличимых. Оогонии на коротких, боковых гифах, грозде
видные, с гладкой, однородной, бесцветной оболочкой, без пор, 40—90 цв 
диам. Антеридии многочисленные, большие, обволакивают оогоний. Ооспо- 
ры шаровидные, 16—20 а в диам., по 1 —10 в каждом оогонии.

На различных мертвых насекомых, упавших в воду.
РСФСР.

5. S. monoica P r i n g s h e i  m. Дерновинки снежно-белые, большие, 
лучистые. Гифы удлиненные, слаборазветвленные, 50 —75 ц в диам.. часто 
распадаются на оидии. Зооспорангии булавовидные. 120—350 X  40—80 ц, 
с сосковидным устьицем у вершины, врастающие. Оогонии на концах корот
ких боковых гиф, гроздевидно расположенные, гладкие, с немногочисленны
ми маленькими порами, 40 —80 ц в диам. Антеридии на концах коротких гиф, 
выходящих из тех же ветвей, что и оогснии, булавовидные. Ооспоры ша
ровидные, 16—25 ц в диам., гладкие, по 4—10 (реже 30) в каждом оогонии. 
прорастающие после периода покоя от 68—145 дней.

а — интеркалярный, 6 — терминальный, в — цисты, г — 
зооспоры, д — оогонии, е — антеридии.
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На мертвых мухах и комарах (отр. Diptera). муравьях (отр. Hemipte- 
га) и других насекомых, упавших в воду.

РСФСР
6. S. ferax ( G r u i t h ) T h u r e t  (syn.: 5. thuretii De В а гу ) .  Дерно

винки снежно-белые, пушистые, плотные, 1—2 см в диам. Гифы жесткие, 
малоразветвленные, 50 —70 [і в диам. Зооспорангии удлиненные или бу
лавовидные, 80—100 [г в диам., на концах гиф, одиночные, с повторным 
врастанием. Антеридии отсутствуют. Оогонии шаровидные или булавовид
ные, реже продолговато-цилиндрические, 37—100 ц, в диам., с тонкой глад
кой оболочкой до 1,3—1,6 (г толщ, и многочисленными порами 4,5—5,5 ц 
в диам. Ооспоры шаровидные, 20—30 [х в диам., с гладкой оболочкой. Пе
риод покоя 45—92 дня.

На мухах и комарах (отр. Diptera), на муравьях (отр. Hemiptera), 
упавших в воду.

РСФСР.
7. S. mixta D В. Дерновинки снежно-белые, слабопушистые, до 2 см 

в диам. Гифы тонкие, до 10—120 ц, в диам. Оогонии на коротких боковых от
ветвлениях, шаровидные, 30—100 ц, в диам., реже продолговатые, с хорошо 
заметной оболочкой до 2 ц толщ., с многочисленными порами. Ооспоры ша
ровидные, 20—30 (і в диам., по 1 —20 в каждом оогонии.

На мертвых мухах, комарах (отр. Diptera) и муравьях (отр. Hemipte
ra), упавших в воду.

РСФСР
8. S. torulosa D В. Дерновинки снежно-белые, гибкие, нежные. Гифы 

простые, почти не разветвленные, 20—30 ц толщ., септированные, часто рас
падаются на оидии. Зооспорангии чаще на концах гиф, булавовидные, с 
сосковидными устьицами у вершины; реже развиваются интеркалярно из 
оидиев, вместе с оогониями, и тогда приобретают разнообразные формы. 
Оогонии бочковидные или шаровидные, 30—80 х  30—65 [г, с гладкой обо
лочкой, без пор, развиваются интеркалярно из оидиев, располагаются 
четковидными рядами. Антеридии на тонких боковых ответвлениях, була
вовидные, иногда отсутствуют. Ооспоры шаровидные, 14—25 [х в диам., 
гладкие, прорастают после 10-дневного периода покоя.

На умерших и упавших в воду мухах, комарах (отр. Diptera) и других 
насекомых.

РСФСР.
9. S. variabilis M i n d e n .  Дерновинки плотные, сероватые или гряз

но-белые. Гифы простые или слаборазветвленные, 22—27 [х толщ. Зооспоран
гии двух типов: первичные и вторичные. Первичные — на более тонких 
ответвлениях, веретеновидные, булавовидные или почти шаровидные, 70— 
80 X 57—60 ц,. Вторичные возникают от распадания гиф, на которых обра
зуются и оогонии. Часто наблюдаются симподиальные разветвления из 
зооспорангиев и оогониев, а также врастание оогониев в зооспорангии. 
Оогонии шаровидные, реже удлиненные, 50 —70 (д. в диам. или 60—90 х 
X 40—70 [г, с утолщенной оболочкой с порами. Антеридии отсутствуют. 
Ооспоры шаровидные, 23—26 ц в диам., по 1 —15 (чаще 4—8) в оогонии.

На муравьиных яйцах (отр. Hemiptera), упавших в болото.
РСФСР.
10. S. parasitica C o k e r .  Дерновинки снежно-белые или сероватые, 

войлочные, 1—2 см в диам. Гифы слаборазветвленные, легко распадаются 
на оидии различной формы. Зооспорангии булавовидные, обратнобулаво
видные или неправильной формы, до 700—750 ц в диам., с сосковидным вра
стающим устьицем у вершины. Зооспоры дипланетические, 9—11,5 ц в 
диам. Оогонии и антеридии не известны.

На мертвых насекомых в воде.
РСФСР.

45



СЕМЕЙСТВО THRAUSTOCHYTRIACEAE

Таллом одноклеточный, хорошо развит, без псевдосепт, не дифференци
рован на центральную часть и ризоиды. Половой процесс — оогамия. 
Оогонии терминальные, реже интеркалярные. Ооспоры одного типа. Анте
ридии с антерозоидами.

Род Thraustotheca H u m p h r e y

Таллом ветвистый, хорошо развит. Оболочка зооспорангия растворя
ется и из него освобождаются клетки с толстыми оболочками, из которых 
выходят одиночные почковидные зооспоры с двумя боковыми ресничками. 
Оогонии шаровидные, терминальные, гладкие, с небольшим количеством 
пор или без них. Ооспоры шаровидные, с гладкой оболочкой, по 4—12 в 
оогонии. Антеридии булавовидные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Гифы превышают 70 ц в диам., зооспорангии булавовидные, цилиндри
ческие или почти шаровидные, 150—350 X 40—70 ц . . .  2. Т. clavata

2. Гифы до 70 ц в диам., зооспорангии эллиптические 80—150 X 40 —70 ц
.......................................................................................................... 1. Т. caucasica

1. T. caucasica G. W о г. Налет паутинистый, еле заметный, грязно
белый. Гифы ветвистые, до 70 ц, толщ. Зооспорангии эллиптические, 80 —

Рис. 32. Thraustotheca clavata:
а — зооспорангии, б — оогоний, в — антери- 
дий.

Порядок Peronosporales

Мицелий развивается внутри субстрата, лишь иногда на поверхности. 
Зооспорангии образуются на гифах, не отличающихся от вегетативных. 
Зооспоры грушевидные, одножгутикоЕые или почковидные, двужгутиковы е.
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150 X 40—70 р.. Оогонии бугорчатые. 
Ооспоры шаровидные, 25—30 (х в диам. 
Антеридии не обнаружены.

На мертвых мухах (отр. Diptera), 
упавших в воду.

РСФСР (Краснодарский край).
2. Т. clavata ( DB)  H u m p h r e y  

(syn.: Dictyuchus clavatus D В) 
(рис. 32). Налет белый, плотный, в ви
де дерновинок. Гифы длинные, виль- 
чато разветвленные, до 100 ц в диам. 
Зооспорангии одиночные, на концах 
ветвей, булавовидные, иногда цилинд
рические или почти шаровидные, 150— 
350 X 40—75 ц, с быстро растворяю
щимися тонкими стенками. Зооспоры 
прорастают лишь по выходе из зооспо
рангия. Количество их зависит от раз
мера зооспорангия. Оогонии гладкие,

бесцветные, 50—65 \i в диам. Антеридии многочисленные, удлиненные, изви
листые, ветвистые. Ооспоры шаровидные, гладкие, 17—22 ц в диам., по 4— 
12 в каждом оогонии.

На мертвых насекомых, упавших в воду.
РСФСР.



Иногда наблюдается пролиферация. Оогонии терминальные, реже интер
калярные, шаровидные, с бесцветной оболочкой. Антеридии булавовидные, 
образуются на тех же гифах, что и оогонии, или же на рядом лежащих. 
Содержимое антеридия переливается через выводное отверстие.

СЕМЕЙСТВО PYTHIACEAE

Мицелий довольно обильный, часто образует беловатый или серова
тый войлочный налет. Гифы тонкие, нитевидные, многократно разветвлен
ные. Бесполое размножение — зооспорами, реже конидиями. Зооспоран
гии или примитивные, представляющие только конечные ответвления гиф 
и часто даже не отделены перегородками и имеющие нитевидную форму, 
или же более развиты, грушевидные, шаровидные, расположенные на кон
цах или посредине гиф, одиночно или четковидными рядами, зооспоры вы
ходят готовыми или проходят еще пузыревидную стадию дозревания.

Ключ для о пр е де ле ния  р о д о в

1. Зооспорангии булавовидные или цилиндрические ..............................
.................................................................................. Naematosporangium

— Зооспорангии грушевидные или шаровидные..........................Pythium

Род Naematosporangium Sehr.

Гифы неправильно разветвленные, образуют очень нежный мицелий. 
Зооспорангии двух типов — из одних выходят зооспоры, а другие прораста
ют по типу конидий. Часто при наличии зооспорангиев первого типа из 
них выходят зооспоры, проходящие стадию пузыря. При этом все содержи
мое зооспорангия переливается в пузырь, соответствующий по своим разме
рам и форме основному зооспорангию и соединенный с ним более или менее 
удлиненной цилиндрической шейкой. Оболочка такого пузыря легко рас
творяется в воде и из него выходят почковидные зооспоры с двумя боковыми 
ресничками.

Ключ для о пр е де ле ния  видов

1. Зооспорангии отделяются от несущей их гифы поперечной перегородкой, 
цилиндрические. Оогонии 15—18 ц в диам.................1. N. monospermum

— Зооспорангии не отделяются от несущей их гифы поперечной перего
родкой, булавовидные. Оогонии 22—27 ц в диам. . . 2. N. polysporum

1. N. monospermum J а с z. (syn.: Pythium monospermum P r i n g -  
s h e i m, P. fecundum W a h r l i c h ,  P. complens A 1 f r. F i s c h e r ) .  
Мицелий обильный, образует белые дерновинки, иногда обволакивает всю 
находящуюся на поверхности воды часть насекомого, до 1 —2 см в диам. 
Гифы нитевидные, ветвистые, 2—7 ц, толщ. Зооспорангии на концах гиф 
цилиндрические, 120—160 X 5—7 ц, немного вздутые у основания. Зооспо
ры пучковидные, 6 X 4 [i, с двумя ресничками, по 8—12 в каждом зооспо
рангии. Оогонии шаровидные, 15—-18 ц в диам., интеркалярные, одиночные 
или многочисленные, особенно в старых культурах, располагаются четко
видными рядами. Антеридии в виде бокового отростка гифы с оогонием. 
Ооспоры одиночные, шаровидные, 15—18 ц в диам., светло-желтые, про
растают после периода покоя, длящегося 4—6 недель, образуя сначала пу
зыревидный зооспорангий с зооспорами. Иногда наблюдается слияние не
скольких оогониев в одну общую полость с соответствующим количеством 
ооспор.

На мертвых мухах и комарах (отр. Diptera), упавших в воду.
РСФСР.
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2. N. polysporum J a с z. (syn.: Pythium polysporum S о г о к.) 
(рис. 33). Мицелий развит слабо. Гифы малоразветвленные, тонкие. Зооспо
рангии нитевидные или булавовидные, на концах ветвей от гиф не отделя
ются поперечной перегородкой. Зооспорангии не прорастают сразу зооспо
рами, а проходят пузыревидную стадию. Все содержимое зооспорангия вы
ступает через вершинное отверстие в виде пузыря с очень тонкой бесцвет
ной оболочкой. При созревании из него выходят продолговато-яйцевидные 
зооспоры, 5,8 X  3,9 (і , с двумя неравными ресничками, выходящими из

заостренного конца. Оогоний шаровидный, 22—27 ^ в диам. Антеридии 
удлиненные, на конце лапчатые. Ооспоры шаровидные, 17—19 ц в диам., 
с толстой бесцветной оболочкой, по 1—16 в каждом оогонии.

На мертвых мухах (отр. Diptera), упавших в воду.
РСФСР.

Род Pythium P r i n g s h e i m

Мицелий пронизывает субстрат и образует на поверхности его более 
или менее плотный налет. Гифы тонкие, нитевидные, разветвленные. Бес
полое размножение зооспорами или конидиями. Зооспорангии грушевидные 
или шаровидные, расположены на концах гиф или интеркалярно, часто 
четковидными рядами. Зооспоры почковидные, с двумя ресничками, выходят 
зрелыми или проходят стадию пузыря. У некоторых видов наблюдается пре
вращение зооспорангия в конидию. Оогонии шаровидные, на концах вет
вей или интеркалярные. Антеридии булавовидные, в виде бокового отрога 
гифы с оогонием. Ооспоры с гладкой, сетчатой или щетинистой, бесцвет
ной или коричневатой оболочкой, одиночные или многочисленные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Зооспорангии отсутствуют. Оогонии с многочисленными щетинками на 
оболочке .................................................................................  1. P. artotrogus

— Зооспорангии многочисленные. Оогонии с гладкой оболочкой . . .  2
2. Зооспорангии расположены четковидными рядами .................................

. ..................................................................................................2. P. proliferum
— Зооспорангии одиночные или в ц еп очк ах .....................3. P. debaryanum

1. P. artotrogus D В (рис. 34). Налет беловатый или сероватый, иногда 
паутинистый. Гифы тонкие, сильно ветвящиеся. Зооспорангии отсутству
ют. Оогонии шаровидные, 25 ц в диам., с многочисленными коническими 
щетинками, 5—6 р, дл. и до 1—1,5 (х у основания, к вершине заостренными. 
Антеридий булавовидный, в виде бокового отростка гифы, на которой об
разуются оогонии, но часто не прикасаются к нему. Ооспора шаровидная,

Рис. 33. Naematosporangium polysporum:
а — зооспорангии, 6 — зооспоры, в — оогоний, г — антеридий, 
д — ооспоры.
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занимает весь оогоний, светло-желтая, прорастает после трех-, четырех
месячного периода покоя.

На мертвых личинках листоверток (Laspeyresia sp., отр. Lepidoptera), 
упавших в воду.

РСФСР.
2. P. proliferum D В. Мицелий обильный, образует дерновинки до 1 см 

в диам., белые или серые. Гифы 3—5 [і толщ., разветвленные. Зооспоран
гии шаровидные, располагаются четковидными 
рядами, не отделяются от несущей их ветви, с 
боковым хоботком, из которого сначала образует
ся протоплазматический пузырь, такого же диа
метра, как и зооспорангий. Зооспоры почко
видные, с двумя боковыми ресничками. Оогоний 
шаровидный, 18—-35 ц в диам., с гладкой оболоч
кой. Антеридий булавовидный, на боковых отро
гах, несущих оогоний. Ооспора одиночная, ша
ровидная, 15—27 ц в диам., после периода покоя 
прорастает и образует зооспорангии на коротких, 
часто ветвистых ножках.

На мертвых мухах (отр. Diptera), упавших в 
воду.

Р С Ф С Р . р ис. 34. Pythium artrotrogus:

3. P. debaryanum He s s e .  Мицелий обиль- a  —  оогоний, б —  антеридий, 

ный, покрывает насекомое белым войлочным на
летом. Гифы переплетающиеся, сильно разветвленные. Зооспорангии шаро
видные, 15—25 (X в диам.

На остатках различных насекомых, упавших в воду.
РСФСР, Прибалтика, УССР.

Порядок Mucorales

Мицелий в основном субстратный, неклеточный, развит слабо. Часто 
ризоиды отсутствуют, и мицелий распространяется также внутри субстра
та. Иногда воздушный мицелий развивается в виде более или менее длинных, 
дугообразных изогнутых гиф — столонов. Гифы без перегородок; обычно 
перегородки образуются только по мере старения, отделяя отмершие клет
ки от живых, моноподиально или дихотомически разветвленные. Споры об
разуются эндогенно или экзогенно. Спорангии обычно шаровидные, с шаро
видной, яйцевидной либо грушевидной колонкой или же отсутствуют. 
Спорангиоспоры одноклеточные, разнообразной формы, обычно многочис
ленные. Если в спорангии 4—5 спорангиоспор, то он называется «споран- 
гиолой». Оболочка спорангиев легко расплывается. У некоторых предста
вителей она кутинизирована, и тогда спорангий отпадает целиком. При 
экзогенном образовании спор наблюдается срастание оболочки эндоспорово- 
го спорангия с оболочкой споры, представляющей собой конидию.

Спорангиеносцы простые или разветвленные различным образом — 
кистевидно, метельчато, симпоидально, дихотомически, моноподиально 
и т. д. Иногда спорангиеносец у основания спорангия расширяется в 
апофизу.

Оплодотворение происходит путем копуляции между двумя вздутыми 
на концах веточками мицелия — прогаметангиями, каждый из которых раз
деляется на суспензор и гаметангий. Половой процесс изогамный или ге- 
терогамный. Имеются гомоталлические и гетероталлические формы.
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Ключ для о пр е де ле ния  семейств

1. Имеются стилоспорангии, спорангии и (или) конидии. Спорангии 
малоспоровые, с разрывающейся оболочкой или отпадают ...............

............................................................................. Thamnidiaceae (стр. 61)
— Имеются только стилоспорангии или спорангии................................. 2
2. Спорангии отсутствуют. Стилоспорангии шаровидные, реже иной фор

мы, колонии обычно окрашенные..........................Mucoraceae (стр. 50)
— Спорангии одно-, мало- или многоспоровые, обычно с пленчатой, неокра

шенной, быстро расплывающейся оболочкой; стилоспорангии отсут
ствуют. Колонии нарастают концентрическими зонами или лопастями; 
обычно неокрашенные.....................................Mortierellaceae (стр. 60)

СЕМЕЙСТВО MUCORACEAE

Спорангиеносцы простые или разнообразно разветвленные, часто 
фототропичные. Спорангии со столбиком; оболочка не кутинизирована или 
слабокутинизирована, целиком или почти полностью расплывается. Спо
ры шаровидные, эллиптические, яйцевидные, продолговатые или непра
вильной формы.

Ключ для определения  р одов

1. Стилоспорангиеносцы отходят пучком или мутовкой, столоны дугооб
разно изогнуты, с ризоидами, апофиза имеется................................. 2

— Стилоспорангиеносцы отходят одиночно от гиф мицелия, простые или 
разветвленные, апофиза обычно отсутствует.....................................3

2. Стилоспорангиеносцы отходят мутовкой от дуги столона; апофиза при
дает стилоспорангию грушевидную ф о р м у .................. Absidia (стр. 50)

—-Стилоспорангиеносцы отходят пучком, стилоспорангии оседают на сти- 
лоспорангиеносце в результате выпячивания их верхушки в полость 
апофизы......................................................................... Rhizopus (стр. 59)

3. Стилоспорангиеносцы с мутовкой коротких веточек ниже верхушечного 
стилоспорангии; стилоспорангии разрываются еще на спорангиенос- 
ц а х ......................................................................... Actinomucor (стр. 51)

— Стилоспорангиеносцы без мутовки коротких веточек ниже верхушечно
го стилоспорангия; стилоспорангии на стилоспорангиеносцах сразу после 
созревания не разрываются ...............................................................4

4. Стилоспорангиеносцы темно-оливковые или бурые, спорангиоспоры 
неокрашенные ....................................................... Phycornyces (стр. 58)

— Стилоспорангиеносцы неокрашенные или бледноокрашенные . . .  5
5. Стилоспорангиеносцы обычно правильно симподиально разветвленные; 

стилоспорангии обычно свисающие, с разрывающейся оболочкой . . .
.....................................................................................Circinella (стр. 52)

— Стилоспорангиеносцы простые или неправильно симподиально раз
ветвленные; стилоспорангии обычно прямостоячие с растворяющейся 
оболочкой......................................................................Mucor (стр. 53)

Род Absidia v. Tiegh.

Колонии хорошо спороносящие, светлоокрашенные, пушистые или вой
лочнопушистые. Гифы неокрашенные или бледно-коричневатые, с немно
гочисленными перегородками. Ризоиды простые или разветвленные, неокра
шенные. Столоны коричневатые. Стилоспорангиеносцы нитевидные, про
стые или слабоветвящиеся, прямые, извилистые или дуговидно изогнутые, 
гладкие или шероховатые, бледноокрашенные. Стилоспорангии шаровид
ные или слегка яйцевидные, мелкие, с гладкой растворяющейся оболочкой,
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бесцветные или окрашенные. Колонка полушаровидная, короткокониче
ская, реже сосочковидная или только слегка выпуклая, неокрашенная или 
коричневатого оттенка, гладкая, с тонким булавовидным придатком или 
коническим выступом, реже с одним или несколькими мелкими зубчиками, 
часто выпячивается в полость апофизы. Апофиза воронковидная, реже бо
каловидная, неокрашенная или окрашенная. Спорангиоспоры мелкие, 
обычно гладкие и неокрашенные. Зигоспоры голые или окружены сетчатым 
перидием, одиночные, шаровидные или с боков слегка сжатые, с бородавча
тыми или звездчатыми выступами, иногда также и с меридиальным широким 
ободком до 5 х̂ толщ., бурые или темно-бурые. Копулирующие отроги про
тиволежащие, реже более или менее клещевидно изогнутые, с 1 —2 мутовка
ми придатков или без них. Придатки отрогов нитевидные или шиловидно
нитевидные, изогнутые серповидно или в виде спирального завитка, тем
но-коричневые или бурые, с поперечными перегородками, чаще простые и 
буроватые, возникают мутовкой, образуют сетчатый перидий зигоспоры. 
Гомо- или гетероталлические.

A. coerulea B a i n ,  (syn.: A. tieghemii Dec k . ,  A. orchidis (V u i 1 1.) 
H a g e  m., Mucor saccardoi О u d e m., Proabsidia saccardoi (O u d e m.)
V u і 1 1., Tieghemella coerulea ( Ba i n . )  N a u m o v ,  T. orchidis V u і 1 1., 
T. tieghemii (Deck. )  N a u m o v ) .  На агаризованной среде Чапека ко
лонии быстрорастущие, пушистые, войлочнопушистые, 1—1,5 см выс., 
вначале лилово- или фиолетово-сиреневые, затем серовато-оливковые. Сто
лоны хорошо выраженные, вначале лиловые, затем светло-оливковые. 
Стилоспорангиеносцы прямые, (70)—200—400(500) х 6—12 ц, простые 
или слаборазветвленные, с поперечной перегородкой в верхней части, 
вначале неокрашенные или бледно-лиловые, затем лилово-синие или свет- 
ло-оливковые, отходят от верхушки дуги столона мутовкой по 2—4 или оди
ночно. Стилоспорангии шаровидные или слегка яйцевидные, 20—■65 [х в 
диам.., серые или светло-оливково-серые. Колонка полушаровидная или 
слегка коническая, иногда только слабовыпуклая, 10—35 fx в диам., глад
кая или с сосочковидным выступом до 5 [X дл., неокрашенная или светло- 
коричневая. Апофиза воронковидная, бледнобурая. Спорангиоспоры ша
ровидные, 3—5 (X в диам., в массе сероватые, с металлическим оттенком. 
Хламидоспоры немногочисленные, шаровидные или эллиптически-шаро- 
видные, 10—18 X 8—12 [X, обычно верхушечные и одиночные. Зигоспоры 
шаровидные, 80—160 (180) jx в диам., окружены сетчатым перидием, с низ
кими звездчатыми или бородавчатыми выступами, темно- или черно-бурые, 
образуются над субстратом.

Выделен из погибших куколок хохлатки верблюдки (Lophopteryx ca
melina L., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Кокчетавская обл.).

Род Actinomucor S c h o s t a k o v i t s c h

Стилоспорангиеносцы прямые, с одной или несколькими более или ме
нее правильными мутовками веточек ниже верхушечного стилоспорангия. 
Веточки стилоспорангиеносцев короткие. Стилоспорангии развиваются в 
меридиональном направлении, находясь еще на стилоспорангиеносцах.

A. elegans ( E i d a m )  B e n j a m i n  et H e s s e l t i n e  (syn.: Mu
cor corymbosus Ha r z . ,  M. harzii В e r 1. et de T o n i ,  Rhizopus elegans 
E i d a m ,  Actinomucor corymbosus (Har z ) .  N a u m o v  (см. Пидопличко, 
Милько, 1971, стр. 40) (рис. 35). Гриб обволакивает все насекомое пушистым 
серовато-коричневым налетом. Колонии на сусло-агаре быстрорастущие, 
хорошо спороносящие, с развитым воздушным вегетативным мицелием, 
войлочные или войлочно-пушистые, 1—1,5 см выс., часто с порошащей 
или хлопьевидной поверхностью, вначале неокрашенные, затем светло-ко
ричневатые или дымчато-светло-коричневатые. Гифы неокрашенные, с
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далеко отстоящими друг от друга поперечны
ми перегородками или без них. Ризоиды не
многочисленные, простые или слабо развет
вленные, неокрашенные. Столоны слабо выра
жены или отсутствуют вовсе. Стилоспорангие- 
носцы прямые, цилиндрические, до 1,5 см 
выс., 20—40 ц в диам., с одним или несколь
кими более или менее правильными ярусами 
мутовок веточек ниже верхушечногостилоспо- 
рангия, неокрашенные или бледно-коричнева
тые, гладкие, без поперечных перегородок, 
отходят от гиф субстратного и частично воз
душного мицелия. Веточки стилоспорангиенос- 
цев прямые, короткие, чаще простые и с по
перечной перегородкой. Стилоспорангии ша
ровидные, коричневатые или коричневато
дымчатые, с шероховатой растворяющейся 
оболочкой, разрываются в меридиональном 
направлении, находясь еще на стилоспоран- 
гиеносцах; варьирующие в размерах, верху
шечные 50—100 [X в диам., боковые 40 —60 (г в 
диам. Колонка эллиптически-шаровидная или 
слегка коническая, 20 —60х  15—40 ц, неокра
шенная или бледно-коричневатая. Спорангио- 
споры шаровидные или частично неправильно
шаровидные, 5—-8 в диам., иногда слегка 

Рис. 35. Actinomucor elegans: угловатые, гладкие, неокрашенные. Хламидо- 
б — спорані'иоспорн"0064 (XЗOO)• СПОрЫ НЄМНОГОЧИСЛЄННЬІЄ, раЗЛ И ЧН О Й  ф О рМ Ы ,

чаще эллиптически-шаровидные, до 30 ц, дл., 
промежуточные, одиночные. Зигоспоры неизвестны.

На личинках слепней (Tabanus autumnalis, отр. Diptera).
УССР.

Род Circinella v. T i e g h .  et l e
M о n n і e r

Спорангиеносцы симподиально 
разветвленные, с главной осью, боль
шей частью не заканчивающейся спо
рангием, с короткими боковидными от
ветвлениями, собранными пучками, 
реже одиночными и всегда изогнуты
ми или спирально закрученными.
Спорангии поникающие, шаровидные, 
с оболочкой, не растворяющейся в во
де, а обычно отделяющейся кусками 
и оставляющей у столбика широкий 
воротничок в виде лопастной чашечки.
Столбик цилиндрический, округлый 
или конический, иногда с придатками 
у вершины. Споры шарообразные.
Зигоспоры известны. Виды гетеротал- 
лические.
Рис. 36. Circinella muscae:
а — стилоспорангиеносец со спорангием (Х200),
б — ризоид ( X 400), в — колонка и шиповидный 
придаток плодущей веточки (Х 400), г — споран- 
гиоспоры.
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С. muscae (S о г о k.) B e r l .  et d e  T o n i  (syn.: Helicostylum  
muscae S o r o k i n ,  Circinella spinosa v. T i e g h. et 1 e M о n n і e r , 
C. nigra В a i n, C. sydowii L e n d n) (рис. 36). Мицелий довольно обильный, 
белый или чуть сероватый. Конидиеносцы группами, образуют белые дер
новинки до 2—3 см выс. Главная ось конидиеносцев простая, извилистая, 
прямая, стоячая. Боковые ветви короткие, одиночные, расположены вдоль 
главной оси двумя продольными рядами, с коническим шиповидным отро
гом, отсутствующим у верхних ветвей. Спорангии маленькие, шаровидные, 
до 60 ц в диам., поникшие, коричневатые, мелкощетинистые, с оболочкой, 
раскрывающейся в экваториальной полосе и оставляющей широкий ворот
ничок в виде лапчатой чашечки; цилиндрический или грушевидный столбик 
с гладкой коричневой оболочкой. Споры шаровидные, 2,8—5,6 ц в диам., 
коричневато-серые. Зигоспоры гетероталлические, образуются редко.

На мертвых мухах — малой коровьей жигалке (Lypersia irritans L., 
отр. Diptera), упавших в воду,

УССР, РСФСР (ЦЧО).

Род Mucor Mi c h .

Мицелий довольно хорошо развит; воздушный мицелий отсутствует 
или обильный. Спорангиеносцы прямостоящие или поникающие, в пучках 
или образуют войлочные сплетения; простые или различным способом раз
ветвлены. Спорангии шаровидные, без апофизы, с растворяющейся в воде 
оболочкой, оставляющей у спорангиеносца воротничок. Столбик различной 
формы, обычно бесцветный, иногда окрашенный, гладкий или с придатками. 
Споры многочисленные, гладкие, бесцветные или слабоокрашенные, округ
лые, яйцевидные, эллиптические или другой формы.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Стилоспорангиеносцы простые, очень редко с одной боковой веточкой, 
быстро спадающие, часто слегка расширенные вверху; колонии с жел
товатыми оттенками ........................................ 2. М. cylindrosporus

— Стилоспорангиеносцы разветвленные .....................................................2
2. Главная ось спорангиеносцев и их боковые веточки суживаются к вер

хушке; стилоспорангии мелкие, 20 —40 ц в диам., спорангиоспоры эл
липтические, 5 X 2 ц ...........................................................10. М. ramannianus

— Главная ось спорангиеносцев и их боковых веточек не суживается к 
верхушке, стилоспорангии крупные, 40—200 ц в диам.............................3

3. Воздушная часть колонии легко разрывается при незначительном при
косновении и трудно смачивается водой; хламидоспоры, оидии и жиро
вые клетки м ногочисленны е..................................................................... 4

— Воздушная часть колонии не разрывается так легко и хорошо смачива
ется водой; хламидоспоры, оидии и жировые клетки отсутствуют . . .  5

4. Спорангиоспоры шаровидные, бледноокрашенные .................................
......................................................................................................3. М. globosus

— Спорангиоспоры эллиптически-шаровидные, неокрашенные . . .
...................................................................................................... 9. М. racemosus

5. Стилоспорангии до 150 ц в диам...................................................................... 6
— Стилоспорангии превышают 150 ц в диам............................ 7. М. mucedo
6. Колонка с зубчиками на верхушке, спорангиоспоры бледно-оливко- 

в ы е ............................................................................................. 8. М. plumbeus
■— Колонка гладкая ..........................................................................................7
7. Стилоспорангиеносцы моноподиально разветвленные, с длинными бо

ковыми веточками .........................................................................  , . 8
— Стилоспорангиеносцы симподиально разветвленные, с короткими боко

выми веточками .............................................................1. М. circinelloides
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8. Колонка с синеватым или лиловым оттенком, стилоспорангиоспоры
4,5—9 X 2,5—6,5 (X, эллиптические ............................ 6. М. lusitanicus

— Колонка неокрашенная ............................................................................. 9
9. Стилоспорангии коричнево-желтые или темно-коричневые, спорангио

споры 5—8 X 2,5—5 (д.; колонии бледно-желтые или бледно-коричне
вато-пепельные ............................................. .................... 4. М. hiemalis

— Стилоспорангии оранжевые или оранжево-коричневато-желтые, споран
гиоспоры 7—10 X 3,5—5 jx; колонии кремовые или желтовато-телесные

..................................................................................................5. М. Iausannensis

1. М. circinelloides v. Т i e g h. (syn.: М . ambiguus V u і 1 1. M . javani- 
cus W e h m e г., M . dubius W e h m e г., M . praini C h o d a t  et  N e -  
с h i t с h, M . mediterraneus P i s p e k, M . fumosus N a u m o v ,  
M . foenicola N a u m o v ,  M . griseo-roseus L i n n e m a n п.). Колонии на 
агаризованной среде Чапека быстрорастущие, хорошо спороносящие, 
обычно без воздушного вегетативного мицелия, одноярусные или со слабой 
дифференциацией на два яруса, бархатистые, мучнисто-бархатистые, пу
шистые, рыхло или плотнопушистые, 0,3—1,5 см выс., светло-коричневато
серые, желтовато-бледно-серые или телесного цвета. Стилоспорангиеносцы 
прямые или извилистые, до 1,5 см выс., 10—20 [х диам., неокрашенные, раз
ветвленные моноподиально, слабокистевидно или симподиально, слабо- 
фототропичные. Стилоспорангии шаровидные или слегка приплюснутые, 
40—100 (120) [X в диам., с гладкой растворяющейся или шероховатой разры
вающейся оболочкой, вначале желтоватые или желтовато-бледно-серые, 
затем рыжевато-коричневые, коричневато-серые или песочного цвета. Ко
лонка шаровидная, эллиптически- или приплюснуто-шаровидная, реже 
слегка яйцевидная, 20—60 X 20—55 [х, неокрашенная, светло-коричнева
тая или серовато-светло-коричневатая. Спорангиоспоры эллиптические, 
шаровидно-эллиптические или шаровидные, (4,5)5—8(10) х  (3)3,5— 
6(7,5) (X или 4,5—8,5 [х в диам., неокрашенные. Хламидоспоры сравнитель
но многочисленные, шаровидные, эллиптические, цилиндрические, частич
но и иной формы, 10—20 (д. в диам. или до 35 |х дл., обычно промежуточные и 
одиночные, образуются по всей колонии. Оидии шаровидные, 15—25 |ж в 
диам., образуются в субстрате спорадически. Зигоспоры шаровидные или 
с боков слегка сжатые, 50—80 (100) jx в диам., бурые или темно-бурые, с 
низкими звездчатыми выступами. Копулирующие отроги почти одинаковых 
размеров, короткие, 15—35 jx в диам. Гетероталлический.

Выделен из погибших куколок хохлатки-верблюдки (Lophopteryx came
lina L., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Сибирь; Кокчетавская обл.).
2. М. cylindrosporus L i n g .  Налет на насекомом слабопушистый, жел

товато-серый, выступает участками между сегментами. Колонии быстро
растущие, обильноспороносящие, пушистые или рыхло-пушистые, 0,8—
1.5 см выс., желтоватые, желтовато-бледно-серые, бледно-оранжево-жел
тые или светло-пепельного цвета. Конидиеносцы обычно извилистые, до
1.5 см выс., 10—15 (30) jx в диам., часто слегка расширенные сверху, 
неокрашенные, слабофототропичные, простые, редко с одной боковой веточ
кой, отходят от субстрата. Стилоспорангии шаровидные, 40—100 (120) ja в 
диам., с гладкой или слабошероховатой растворяющей оболочкой; колонка 
продолговато-яйцевидная или эллиптически-цилиндрическая, частично и 
обратногрушевидная, шаровидная или эллиптически-шаровидная, 30—■ 
60 X 25—50 jx, неокрашенная. Спорангиоспоры эллиптически-цилиндри- 
ческие, на концах закругленные, 3,5—7 X 2,6—5 j a ,  неокрашенные.

На личинках слепней (Tabanus autumnalis, отр. Diptera).
УССР.
3. М. globosus F i s c h e r ,  (syn.: Mucor heterosporus sibiricus S с h о - 

s t a k o v i  t s c h ,  M . sphaerosporus H a g e m,  M . macrosporus P i s p e k,
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M . sphaerosporus H a g e m  var. majus N a u m o v ,  M. turfosus N e о - 
p h у t о V а). Колонии на агаризованной среде Чапека быстрорастущие, 
хорошо спороносящие, без воздушного вегетативного мицелия, одноярус
ные, пушистые или пушистовойлочные; 0,6—1,5 см выс., серые, коричнева
то-серые или серовато-бледно-бурые; довольно легко разрушаются при 
незначительном прикосновении, трудно смачиваются водой. Стилоспорангие
носцы прямые или извилистые, до 25 см выс., 10—30 [х в диам., бледно
коричневатые, гладкие, неправильносимподиально- или кистевидно-сим- 
подиальноразветвленные. Стилоспорангии шаровидные (30) 50—120 (150) [х 
в диам., с гладкой растворяющейся или шероховатой легко разрывающей
ся оболочкой, вначале неокрашенные, затем бурые или серо-бурые. Колон-

Рис. 37. Mucor hiemalis:
а — стилоспорангиеносцы с колонками (Х350), 6 — спорангиоспоры 
(Х650), в — зигоспора (Х350).

ка обратногрушевидная, яйцевидная, реже эллиптически-шаровидная, 
20—70 X 15—65 р., коричневатая или темно-коричневая. Спорангиоспоры 
шаровидные, частично или неправильношаровидные, (35)5—8(9) ц в диам.. 
гладкие, салатного или бледно-салатного цвета, довольно хорошо прелом
ляют свет. Хламидоспоры многочисленные, цилиндрические, боченковид- 
ные, эллиптические или шаровидные, 10—20 х  10—16 fx или 15—20 -р, в 
диам., промежуточные, одиночные или собранные в цепочки, неокрашен
ные или рыжевато-коричневые, с каплей жира. Оидии немногочисленные. 
Зигоспоры шаровидные, (40) 50—100 jx в диам., рыжевато-бурые, с низки
ми бородавчатыми или звездчатыми выступами.

Выделен из погибших гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus 
sibiricus T s с h е t v., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Красноярский край).
4. М. hiemalis W e h m e г (syn.: M . adventitius О u d e m., M . pusil

lus N a u m o v ,  M . intermedius N a u m o v ,  M . vallesiacus L e n d n . ,  
M . humicola R a i 1 1 o, M. albus P i s p e k, M. mustelinus P i s p e k.) 
(рис. 37). Насекомое покрыто низким пушистым налетом до 0,5 мм выс., 
коричневато-пепельного цвета. На сусло-агаре колонии быстрорастущие, 
обильно спороносящие, пушистые, 0,8—1,5 см выс., слегка шелковистые, 
вначале бледно-желтоватые или бледно-коричневато-пепельные, затем ко
ричневато-серые, темно-коричневато-пепельные или желтоватые, часто с 
.желтым, золотисто- или оранжево-желтым основанием. Стилоспорангие
носцы отходят от субстрата, прямые до 1,5 см выс., 5—15 |х шир., иног
да вверху продолговато- или обратногрушевидновздутые, неокрашенные,
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часто с оранжевыми каплями, простые или моноподиально разветвленные. 
Стилоспорангии шаровидные, 40—80 ц в диам., с гладкой растворяющейся 
оболочкой, вначале бледно-коричневато-желтые, затем темно-коричневые 
или буровато-коричневые. Колонка шаровидно- или цилиндрически-эллипти- 
ческая, яйцевидная, слегка обратногрушевидная, реже шаровидная, 15—45 X 
X 15—40 ц, неокрашенная или бледно-коричневатая. Спорангиоспоры 
эллиптические, на концах слегка заостренные, эллиптически-цилиндри- 
ческие, часто слегка неравнобокие, цилиндрические, на концах слегка 
усеченные, очень редко эллиптически-шаровидные или слегка неправиль
ношаровидные, 5—8 (10) ц в диам. или 5—8 (10) х  2.5—5 (8) ц. Хлами
доспоры немногочисленные, эллиптические, эллиптически-шаровидные, ци
линдрические, частично и иной формы, 15—25 X 10—15 ц, промежуточные, 
обычно одиночные. Зигоспоры шаровидные или с боков слегка сжатые, 
40—70 [д. в диам., темно- или черно-бурые, со звездчатыми выступами, обра
зуются на субстрате или над ним. Копулирующие отроги одинаковых или 
почти одинаковых размеров, 20—ЗО X 10—25 ц. Гетероталлический.

На гусеницах непарного шелкопряда (Ocneria dispar L., отр. Lepi- 
doptera). На куколках сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus 
Т s с h е t v., отр. Lepidoptera).

Кирг.ССР, РСФСР (Красноярский край).
5. М. lausannensis L e n d n .  Колонии на агаризованной среде Чапека 

быстрорастущие, хорошо спороносящие, без воздушного вегетативного 
мицелия, пушистые или плотнопушистые, 0,8—1,2 см выс., вначале кре
мовые или желтовато-кремовые, затем желтовато-телесного или желто
вато-коричневого цвета, реже бледно-желтоватые, с запахом печеных яблок 
или варенья. Стилоспорангиеносцы прямые, до 1.2 см выс., 8—20 ц в диам., 
иногда слегка расширенные вверху, неокрашенные, часто с оранжевым 
содержимым, простые. Стилоспорангии шаровидные, (30) 40—80 и в диам., 
с гладкой растворяющейся или легко разрывающейся оболочкой, вначале 
неокрашенные, затем становятся оранжевыми или коричневато-желтыми. 
Колонка коническая, цилиндрически-коническая или эллиптически-шаро- 
видная, реже яйцевидная, шаровидная или приплюснуто-шаровидная, 
(20) 25—55 X 20—40 или (15) 20—50 ц в диам., неокрашенная, часто с оран
жевым или рыжеватым содержанием. Спорангиоспоры эллиптическке или 
веретеновидно-эллиптические, часто неравнобокие, (5) 7—10 (12) х  
X (2,5) 3,5—5 (6) ц, неокрашенные. Оидии сравнительно многочисленные, 
шаровидные или неправильношаровидные, 10—20 ц в диам., в коротких 
цепочках. Хламидоспоры немногочисленные, шаровидные или эллиптиче
ские, до 25 ц в диам.

Выделен из хохлатки ольховой (Notodonta dromedarius L., отр. Lepi
doptera).

РСФСР (Кокчетавская обл.).
6. М. lusitanicus B r u d e r l e i n ,  (syn.: M . varians P о v a h, M . gri- 

seo-lilacinus P о v a h. M . jauchae L e n d n . ,  M . racemosus F r e s. var. 
lusitanicus ( B r u d e r l e i n )  N a u m o v ) .  На агаризованной среде Ча
пека колонии быстрорастущие, поздно спороносящие, бледно-серые или 
бледно-коричневато-пепельного цвета, пушистые, рыхло- или плотнопу
шистые, 0,5—1 (1,5) см выс. Стилоспорангиеносцы прямые или слегка 
изогнутые, до 1 (1,5) см выс., 8—16 ц в диам., неокрашенные, иногда 
прорастают одним или несколькими пучками коротких гиф, простые 
или моноподиально и симподиально разветвленные. Стилоспорангии 
шаровидные, иногда слегка приплюснутые, 30—80 ц в диам., с глад
кой растворяющейся оболочкой, вначале неокрашенные или бледно-желто
ватые, затем темно-коричневые или рыжевато-коричневые. Колонка шаро
видная яйцевидная или эллиптически-шаровидная, реже приплюснуто
шаровидная или слегка обратногрушевидная, 15—60 ц в диам., обычно 
лилово-синеватого оттенка или бледно-коричневатая. Спорангиоспоры
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эллиптические, эллиптически-цилиндрические, иногда слегка неравнобо
кие, 4,5—8 (9) X 2,5—5,5 (6,5) [і, неокрашенные. Хламидоспоры различ
ной формы, до 25 fi в диам.. одиночные, промежуточные. Оидии шаровид
ные, собраны в короткие цепочки. Зигоспоры шаровидные, с боков слегка 
сжатые, 40—90 [х в диам., темно- или черно-бурые, со звездчатыми выступа
ми, образуются в нижней части колонии.

На гусеницах сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus T s с h e t v., 
отр. Lepidoptera).

РСФСР (Красноярский край).
7. М. mucedo F г e s. (syn.: M . rigidus L e g e r . ) .  Колонии на агаризо- 

ванной среде Чапека быстрорастущие, хорошо спороносящие, одноярус
ные, рыхловойлочные, 1,5—2,5 (3) см выс., обычно с тонким, плотновой
лочным золотисто-желтым основанием; вначале неокрашенные или бледно
желтоватые, затем бледно-оранжево-желтые или коричневато-бледно-серые 
с запахом печеных яблок. Стилоспорангиеносцы прямые, цилиндриче
ские, 2,5 (3) см выс., 20—60 fi в диам., иногда слегка вздутые в верхней 
части, неокрашенные или бледно-коричневатые, фототропичные, усеянные 
бесцветными каплями, простые. Стилоспорангии шаровидные или слегка 
приплюснутые, (80) 120—350 (400) р, в диам., с гладкой растворяющейся 
или шероховатой разрывающейся оболочкой или отпадающие. Колонка 
цилиндрическая или эллиптически-цилиндрическая, реже яйцевидная, 
обратногрушевидная или эллиптически-шаровидная, 50—200 (225) X 40— 
150 (180) fi, неокрашенная. Спорангиоспоры цилиндрические, на концах 
закругленные, эллиптически-цилиндрические, часто слегка неравнобокие, 
(7) 8— 14 (15) X (5) 6—8 (9) jj,, иногда и эллиптически-шаровидные или 
шаровидные, (6) 9— 14 (16) fi в диам., неокрашенные. Хламидоспоры не
известны. Зигоспоры шаровидные, с боков сжатые, 100—250 fi в диам., 
с низкими бородавчатыми выступами, темно- или черно-бурые, образуются 
на поверхности субстрата узкой зоной в местах соприкосновения разно
полых колоний.

Выделен из погибших куколок хохлатки-верблюдки (Lophopteryx ca
melina L., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Кокчетавская обл.).
8. M. plumbeus B o n .  (syn.: M . spinosus v. T i e g h . ,  M . spinescens 

L e n  dn . ,  M . adriaiicus P i s p e k, M . plumbeus B o n .  var. spinescens 
(L e n d n.) N a u m o v ,  M . plumbeus B o n .  f. nana N a u m o v ,  M . brun- 
neus N a u m o v ,  M . griseo-brunneus N a u m o v ,  M . bondarzevii К u 1 і k., 
M . brunneo-griseus S a r b h о у). Колонии на агаризованной среде Чапека 
быстрорастущие, обильно спороносящие, бархатисто- или пушисто-мелко
зернистые, 0,2—0,6 см выс., вначале бледно-серые или бледно-буровато
серые, с неокрашенным узким краем, затем буровато-темно-серые или 
бледно-бурые. Стилоспорангиеносцы до 0,6 см выс., 12—25 fi в диам., не
окрашенные или коричневатые, обычно шероховатые, симподиально или 
неправильносимподиально разветвленные. Стилоспорангии шаровидные, 50— 
70 (90) fi в диам., с шероховатой растворяющейся оболочкой, вначале неокра
шенные, затем коричневато- или серовато-бледно-бурые. Колонка обрат
ногрушевидная, эллиптически-цилиндрическая, 20— 50 X 15— 40 fi, глад
кая или с 1—5 (8) зубчиками до 15 fi, коричневая, темно-коричневая или 
светло-оливковая. Спорангиоспоры шаровидные или неправильношаровид
ные, слегка угловатые, 5—8 (10) fi в диам., гладкие или слабо шероховатые, 
бледно-оливковые, обычно с зернистым содержимым. Хламидоспоры не
многочисленные, шаровидные или эллиптически-цилиндрические, 12— 
20 fi в диам., промежуточные и одиночные. Зигоспоры шаровидные, жел- 
товато-бурые, со звездчатыми выступами.

На погибших куколках сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus 
T s с h e t v., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Красноярский край).
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9. M. racemosus F г e s. Мицелий обильный, пушистый, белый или се
ровато-белый, обволакивает все насекомое. Колонии на агаризованной 
среде Чапека быстро растут при комнатной температуре, белые или с желтова
тым оттенком, при старении буреющие, рыхло-войлочные, нежные, легко 
спадающиеся и легко разрывающиеся. Спорангиеносцы 5—40 мм выс., 
8—20 [X толщ., обильно кистевидно разветвленные с преобладанием корот
ких боковых ветвей. Спорангии шаровидные, 20—70 |х в диам., желтые или 
буроватые, просвечивающие. Столбик грушевидно-эллиптический или 
округлый, 17—60 X  9—42 |х, бесцветный. Споры светло-желтые, широко
эллиптические или почти шаровидные, 6— 10 X  6—8 ц. Хламидоспоры мно
гочисленные.

На различных мертвых двукрылых насекомых (отр. Diptera), упавших 
в воду.

УССР, РСФСР (ЦЧО).
10. М. ramannianus M o e l l e r  (syn.: Mortierella rammaniana ( M o e l 

l e r )  L i n n e m a n n ) .  Колонии на агаризованной среде Чапека быстро- 
или сравнительно быстрорастущие, хорошо спороносящие, бархатистые 
или пушистобархатистые, 0,2—0,3 см выс., иногда с тонким плотно-вой
лочным основанием, из вегетативных гиф, с узкой концентрической зо
нальностью, коричневато-розовые или светло-кирпично-красноватые, реже 
бледно-телесного цвета. Стилоспорангиеносцы прямые, до 0,3 см выс., 
4— 12 |х в диам., к верхушке постепенно суживаются, неокрашенные, обычно 
с поперечной перегородкой в верхней части и в местах ответвлений, моно- 
подиально или слабокистевидно разветвленные, а стилоспорангии шаровид
ные, 20—40 (50) |х в диам., с гладкой растворяющейся оболочкой, вначале 
неокрашенные или бледно-телесного цвета, затем розовато- или красно- 
вато-коричневые. Колонка шаровидная или слегка приплюснуто-шаровид
ная, 8—20 (j, в диам., неокрашенная. Спорангиоспоры эллиптические или 
эллиптически-шаровидные, неправильношаровидные, 3—5 Х2—3 и, неокра

шенные. Крупные жировые клетки многочислен
ные, шаровидные или неправильношаровидные, 
20— 150 ц в диам.

Выделен из куколок оводов северного оленя 
(Oedemegena tarandi L., отр. Diptera).

РСФСР (Магаданская обл.).

Род Phycomyces K u n z e .

Спорангиеносцы цилиндрические, простые, 
стоячие, сначала золотисто-желтые, потом буты- 
лочно-зеленые или коричневатые, с толстой 
кугинизированной оболочкой, с металлическим 
блеском, фототропичны. Спорангии с многочис
ленными спорами, с грушевидным, реже — ци
линдрическим столбиком, с растворяющейся в 
воде оболочкой. Споры эллиптические, гладкие, 
желтоватые, копулирующие отроги, изогнуты 
в виде клещей с жесткими коротко дихотомически 
разветвленными, темно-бурыми шиповидными 
придатками.

Ph. nitens K u n z e  (рис. 38). Налет войлоч
ный, сероватый, оливковый или коричневый, по 
всему насекомому. Спорангиеносцы простые, 
длинные, 50— 150 выс., с металлическим блес
ком. Спорангии шаровидные, 0,25— 1 мм в диам., 
желто-оранжевые, при старении темнеют до чер
ных, с растворяющейся в воде оболочкой. Стол-

Рис. dö. rhycomyces nitensi
a — стилоспоранриеносец с ко 
лонкой (X 150), б — спорангио- 
споры (Х  450).
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бик грушевидный, ЗЗОх 180 и, бесцветный. Споры эллиптические, часто нерав
нобокие, 16—ЗО X 8—75 [X, гладкие, желтоватые, в массе оранжевые. Зиго
споры черные, шаровидные, до 300 ц в диам.

На личинках и куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera, сем. Sphin- 
gidae), в низинах, у ручьев.

РСФСР (Приморский край, ЦЧО), Прибалтика.

Род Rhizopus E h r  en  b.

Воздушный мицелий в виде дугообразно изогнутых столонов, прикреп
ляющихся к субстрату ризоидами. Иногда имеется также бесплодный воз
душный мицелий. Спорангиеносцы обычно образуются на узлах столонов 
в местах прикрепления их к субстрату, реже на концах столонов или в виде 
боковых ответвлений их, чаще неразветвленные. Спорангии большей 
частью превышают 100 [х в диам., шаровидные или приплюснутые. Столбик 
часто с апофизой, кутинизированный. Споры шаровидные, эллиптические 
или неправильной формы, обычно с продольной исчерченностью. Зигоспо
ры на суспензорах без придатков. Виды преимущественно гетероталличе- 
ские.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Колонии оливково-зеленые, спорангиоспоры 4— 16 X 4— 12 хлами
доспоры неизвестны ................................................................. R. nigricans

— Колонии пестро-серые или буро-серые, спорангиоспоры 4— 10 X 4—
7 (X или 5—8 р. в диам., хламидоспоры многочисленные . . . R. oryzae

1. Rh. nigricans E h r e n b. Налет довольно плотный, сплошной, обвола
кивает все насекомое, беловатый или сероватый. Колонии на сусло-агаре 
растут широко и быстро при комнатной температуре. Столоны до 3 см дл., 
часто разветвленные. Ризоиды хорошо развиты, разветвленные, коричне
вые. Спорангиеносцы в пучках по 2—3—5, реже одиночные, 2—4 мм выс., 
коричневатые. Спорангии шаровидные, 100— 150 [д, в диам., чернеют. Стол
бик крупный, обычно шаровидный. Споры эллиптические, угловатые, часто 
неправильные, 8—14 X 6— 11 (і, с продольной штриховатостью. Зигоспоры 
шаровидные, 160—220 (д, в диам., с черновато-коричневой бородавчатой обо
лочкой. Хламидоспоры неизвестны.

На мертвых личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera), на оранжерей
ном червеце (Pseudococcus adotiidum W e s t w., отр. Homoptera).

УССР.
R. oryzae W e n t  et P r i n. (syn.: R . arrhizus F i s c h e r ,  R . cambo- 

dja  ( C h r z a s e z e s ) V u i l l . ,  R . tritici S a i t o, R . nodosus N a m y s l o v -  
s k i, R . bankul H a n z a w a, R . usamii H a n z a w a, R . maydis B r u 
d e r  1 e i n,  R . acidus Y a m a m o t o ,  R . betavorus N e v o d o v s k i ,  
R . fusiformis D a w s o n  et P о v a h, R . megasporus В о e d i j n). Налет 
на насекомом слабопушистый, темно-серый, обволакивает всю поверхность,
0,8— 1,5 см выс. Колонии сначала почти бесцветные, при появлении споро- 
ношений становятся пестро-серыми, темно-пестро-серыми или буро-пестро- 
серыми. Ризоиды немногочисленные, коротко и слабо разветвленные. 
Столоны выражены слабо. Стилоспорангиеносцы прямые и извилистые, 10— 
20 |л в диам., простые, часто с раздвоенной, тройчато- или неправильно- 
мутовчаторазветвленной верхушкой и обычно с промежуточным вздутием 
в месте ответвления, буроватые, иногда усеянные бесцветными каплями, 
до 500 ц дл., отходят по 1—3 от шейки ризоида или столоновидных гиф или 
являются продолжением последних и тогда более длинные. Стилоспорангии 
50—150 (200) ^ в диам. Колонка эллиптически-шаровидная, реже приплюс
нуто-шаровидная или слегка коническая, 40—80 (100) X 35—70 (90) ц., 
коричневатая или коричнево-бледно-серая. Апофиза блюдцевидная.
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Спорангиоспоры эллиптические, шаровидно-эллиптические, часто слегка 
неравнобокие, неправильно шаровидные или неправильной формы, 5,5— 
8 X 4—7 (X или 5—9 р в диам., исчерченные, сильно угловатые, коричне
ватые, светло-оливковые или рыжевато-светло-коричневые, часто прораста
ют, находясь еще в стилоспорангии, от чего он приобретает вид клубочка. 
Хламидоспоры чаще многочисленные, шаровидные, эллиптические, цилин
дрические и иной формы, до 30—40 р в диам. Зигоспоры шаровидные, 120— 
180 р. в диам.

На личинках слепней (Tabanus autumnalis, отр. Diptera).
УССР.

СЕМЕЙСТВО MORTIERELLACEAE

Воздушный мицелий нежный, паутинистый или войлочный, бесцвет
ный, при старении темнеющий. Спорангиеносцы одиночные или в пучках, 
обычно прямостоящие, у основания часто утолщенные, часто с ризоидо
подобными расширениями или пузыревидными придатками, моноподиаль- 
но или симподиально разветвленные. Спорангии без столбика, обычно с не
большим количеством спор, с тонкой, растворяющейся в воде оболочкой. 
Зигоспоры тех видов, у которых они обнаружены, заключены в более или 
менее густое сплетение гиф, образующих подобие споровместилища. Хла
мидоспоры в субстрате интеркалярные, а также на особых спораносцах на 
воздушном мицелии, верхушечные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. Спорангиоспоры без п р и д а т к о в ............................. Mortierella (стр. 60)
— Спорангиоспоры с п р и д а т к а м и .........................Aquamortierella (стр. 60)

Род Aquamortierella E m b r e e  et I n d o h .

Спорангиеносцы простые. Спорангии многоспоровые, крупные. Спо
рангиоспоры с нитевидными придатками на двух противоположных концах.

A. elegans E m b r e e  et I n d o h .  Гифы гриба пронизывают брюшную 
полость пупариев насекомого и образуют спорангиеносцы, которые выхо
дят наружу между пластинками экзоскелета. В чистую культуру на агаро
вую среду гриб не выделен; описан по культуре, выращенной на пупарии 
насекомого-хозяина. Гифы субстратного мицелия с промежуточными и 
верхушечными вздутиями до 30 р, в диам., неокрашенные. Спорангиоспоры 
простые, обратнобулавовидные или обратнобулавовидно-шиловидные, 
340—930 ц дл., вверху 21—46 р, в диам., переходят в апофизу 36—700 р, 
в диам., у верхушки с воротничком и усеченные или с поперечной перегород
кой, выпуклой, до 17 (i выс., у основания — 28—65 р, в диам., и с ризоидом, 
неокрашенные, простые, гладкие, одноклеточные, отходят пучками, час
тично и одиночно. Спорангии шаровидные, 63— 160 р, в диам., многоспоровые, 
с гладкой растворяющейся оболочкой. Спорангиоспоры почковидные или 
продолговато-почковидные, 13—23 х  4—8 р,, с придатком на концах, 
гладкие, неокрашенные. Придатки спорангиоспор нитевидные, черво
образные, изогнутые, 20—35 х  1,5 р., к верхушке слегка суживаются, про
стые, хламидоспоры и зигоспоровое спороношение не известны.

На пупариях насекомого (Neucorupira campbelii).
В СССР пока не обнаружен. Известен в Японии и Новой Зеландии.

Род Mortierella C o e m a n s

Воздушный мицелий паутинисто-войлочный, большей частью бесцвет
ный. Спорангиеносцы прямостоящие, одиночные или собранные пучками, 
простые, симподиально или моноподиально разветвленные, часто у основа
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ния с ризоидами или с шаровидными придатками. Спорангии без столбика, 
стойкой, расплывающейся в воде оболочкой. Хламидоспоры интеркалярные 
или верхушечные, на особых спороносцах. Часто с чесночным запахом.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Спорангиеносцы с ветвями, своеобразно разветвленные, до 750 [А выс.
...................................................................................................... М. candelabrum

— Спорангиеносцы разветвленные под прямым углом, до 100 |х выс. . . .
...................................................................................................... М. minutissima

М. candelabrum v. Т i e g h. et le M о n n i e r. Налет пушистый, 
обильный, обволакивает все насекомое. Спорангиеносцы около 750 ц. выс., 
кверху утончающиеся, у основания до 50 |х толщ., с одной или несколькими 
перпендикулярно отходящими, дугообразно приподнимающимися ветвями, 
на которых образуются ветви последующих порядков, загибающиеся в 
вертикальном направлении в виде отрогов или канделябра. Спорангии на 
конце каждого отрога шаровидные, белые, около 66 |х в диам. От растворяю
щейся в воде оболочки остается небольшой воротничок. Споры шаровидные, 
4—6— 10 (д, в диам., иногда эллиптические, с большой каплей масла в цент
ре. Хламидоспоры бочковидные или шаровидные, 25—28 (х в диам., глад
кие, интеркалярные или на концах гиф.

Hä мертвых мухах (отр. Diptera), упавших в воду; на личинках жест
кокрылых (отр. Lepidoptera), в подстилке.

УССР, РСФСР (Приморский край).
2. М. minutissima v. Т i e g h. Мицелий обильный, образует белый неж

ный налет на всем насекомом. Спорангиеносцы одиночные, до 0,1 мм вью., 
с расширенным основанием, кверху заостренные, разветвленные под ост
рым углом, обычно один раз, реже дважды или трижды. Спорангии шаровид
ные, бесцветные, содержат 20—30 спор. Оболочка растворяется без остатка, 
не оставляя воротничка. Споры шаровидные, 7— 10 [ їв  диам., бесцветные, 
гладкие. Зигоспоры не отмечены. Хламидоспоры округлые, интеркалярные.

На мертвых навозных мухах (Scopeuma stercoraria L. отр. Diptera).
УССР.

СЕМЕЙСТВО THAMNIDIACEAE

Стилоспорангии обычно имеются; спорангии 
одно- или малоспоровые, обычно с толстой, бледно- 
окрашенной, разрывающейся оболочкой или отпа
дающие; стилоспоры отсутствуют; спороносцы (сти
лоспорангиеносцы, спорангиеносцы, конидиеносцы) 
нитевидные, цилиндрические или булавовидные; 
колонии окрашенные и однородные.

Род Helicostylum C o r d a

Спорангиеносцы разветвлены моноподиально 
или, реже, симподиально, с главной осью, закан
чиваются шаровидным спорангием, со столбиком, 
с растворяющейся в воде бесцветной оболочкой, 
инкрустированной известковыми кристаллами. Бо
ковые ответвления спорангиеносцев загнуты спи
ралью и несут расположенные мутовчато или по
очередно шаровидные или грушевидные спорангио- 
лы, с 1—20 спорами. Споры эллиптические, глад
кие, бесцветные.

Рис. 39. Helicostylum ele
gans:
стилоспорангиеносец со спо
рангиями и спорангиоспоры.
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H. elegans C o r d a  (рис. 39). Налет желтоватый, пушистый, покры
вает почти все насекомое. Спорангиеносцы моноподиально разветвленные, 
обильные. Спорангий на главной оси, шаровидный, коричневатый, с об
ратнояйцевидным бесцветным гладким столбиком. Спорангиолы шаровид
ные, сероватые или желтоватые, 8—22 ц в диам. Споры эллиптические, свет
ло-коричневые или бесцветные, 6—8 X 4—6 ц. Хламидоспоры промежу
точные, гладкие, округлые или эллиптические.

На мертвых, упавших в воду жуках-навозниках (Scarabaeus sacer L. и 
Geotrupes sp., отр. Coleoptera).

РСФСР.

Порядок Entomophthorales S c h r o t e r

Мицелий сначала одноклеточный, потом септированный, разветвляю
щийся, легко распадается на геммы, оидии или хламидоспоры. Бесполое 
размножение — конидиальное. Конидиеносцы простые или ветвящиеся, 
цилиндрические или булавовидные, несут на концах по одной конидии. 
Конидии бесцветные, одноклеточные, гладкие, с двойной оболочкой, при 
созревании отбрасываются на расстояние до 3 см вследствие разрыва обо
лочки, оставляющей у вершины конидиеносца небольшую бахрому в виде 
воротничка. Между конидиеносцами часто располагаются цилиндрические 
цистиды. Половой процесс — зигогамия. Зигоспора образуется как боковой 
вырост в местах слияния двух клеток, на которые распадается мицелий, но 
приобретающих форму и выполняющих роль антеридия и оогония. Зигос
пора шаровидная, толстостенная, с щетинистой оболочкой. Часто образу
ются азигоспоры, напоминающие зигоспоры, но возникающие без слияния.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. Мицелий только погруженный в ткани насекомого .........................2
— Мицелий также на поверхности, образует налет, состоящий из конидие- 

носцев ..............................................................................................................  3
2. Гриб образует в тканях брюшка насекомого полости, стенки которых 

покрыты слоем конидиеносцев, гифы не распадаются на хламидоспо
ры ............................................................................. Strongwellsea (стр. 76)

— Гриб не образует полости, развиваясь во всем теле насекомого; гифы 
распадаются на хламидоспоры ................................................................. 4

3. Конидии образуются в большом количестве, на конидиеносцах; извест
ны также азигоспоры и зигоспоры . . . .  Entomophthora (стр. 63)

— Конидии немногочисленные, азигоспоры и зигоспоры не обнаружены
..........................................................................................Conidiobolus (стр. 62)

4. Хламидоспоры темноокраш енные.........................Tarichium (стр. 73)
— Хламидоспоры красные, оранжевые или с е р о в а т ы е .................................

...........................................................................................Massospora (стр. 71)

Род Conidiobolus В г e f.

Мицелий хорошо развитый, свободный, сначала одноклеточный, мно
гоядерный (свыше 20 ядер), потом септированный, часто распадающийся 
на отдельные клетки. Конидиеносцы цилиндрические, неветвящиеся, каж
дый с одной шаровидной или грушевидной конидией.

С. coronatus ( Co s t . )  В a t к о (syn.: Entomophthora coronata C o s  t.). 
Мицелий полностью обволакивает насекомых, пронизывая его и внутри. 
Налет сероватый, реже белоснежный, пушистый до 1 мм выс. Конидиенос
цы простые, удлиненно-цилиндрические, на верхушке закругленные тупо. 
Конидии шаровидные, 20—40 ц, с небольшим сосочком.

На почти разложившихся мертвых жуках (отр. Coleoptera).
РСФСР (Краснодарский край).
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Род Entomophthora F г e s .

Мицелий ценотический, состоит из шаровидных или неправильной фор
мы гифенных телец, каждое из которых содержит до 10 ядер. Конидиеносцы 
простые, утолщенные на одном конце, дубинковидные, раздутые внезапно 
к вершине, обычно с непрочной колумеллой, которая отпадает при образо
вании конидий. Конидии гомологичны апоспоровому спорангию, звонко
видные, шаровидные, лимоновидные, чечевицевидные и т. д.; верхний слой 
оболочки их тонкий и липкий; ядра шаровидные, сравнительно немного
численные, по 10— 12 в одной конидии, реже в большем количестве, при 
окрашивании в лактофеноле хлопчатобумажным синим становятся более 
темными, чем плазма. Вторичные конидии шаровидные или сосковидные у 
основания. Имеются покоящиеся споры или азигоспоры. Псевдоцистиды и 
ризоиды отсутствуют. Облигатные паразиты насекомых; конидии образу
ются на отмирающих или недавно умерших насекомых.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Конидии различной формы, прямые ..................................................... 2
— Конидии продолговатые, закругленные у вершины, у основания усе

ченные, 25—40 X 10— 15 (г, согнутые; на мошках, мухах, комарах
..................................................................................................7. E. curvispora

2. Конидии удлиненно-эллиптические или почти цилиндрические, 15— 
20 X 5—8 (X, на различных насекомых................ 16. E. sphaerosperma

— Конидии другой формы ............................................................................. 3
3. На различных д в у к р ы л ы х ......................................................................... 4
— На других насекомых ............................................................................. 11
4. На мухах и мошках ................................................................................. 5
— На комарах, типулидах и т. д .....................................................................9
5. На мухах ......................................................................................................6
— На м о ш к а х ................................................................................. 5. E. conica
6. Конидии шаровидные, округлые или почти яйцевидные, 20—ЗО X 

X 18—25 fx; на домашней и других видах мух . . . 11. E. muscae
— Конидии другой ф о р м ы ............................................................................. 7
7. Конидии продолговато-яйцевидные, 22—28 X 14 ц.; на мухах-сир- 

фидах ..................................................................................... 12. E. ovispora
— Конидии яйцевидно-грушевидные, 30—35 X 25 |х. На навозных му

хах .............................................................................  14. E. scatophagae
8. На личинках типулид .....................................................  19. E. tipulae
— На комарах и звонцах ............................................................................. 9
9. Конидии широкояйцевидные, 25—40 X 22—25 jx, на комарах . . .

..................................................................................................4. E.conglomerata
— Конидии другой формы и р а з м е р о в ..................................................... 10
10. Конидии грушевидные, 27—64 X 23—51 [х, с тупым широким сосоч

ком, или яйцевидные 24—55 X 21—38 jll, на к о м а р а х .........................
..................................................................................................15. E. sorokinina

— Конидии овальные или грушевидные, 15—16 X 8—10 ц., на комарах 
и звонцах ................................................................................. 6. E. culicis

11. На тлях ......................................................................................................12
— На других н а с е к о м ы х ..................................................................................13
12. Погибшие насекомые розовеют с головы; к субстрату прикрепляются 

только хоботком. Конидии почти сферические, 23—40 X 21—41 [х
............................................................................................. 18. E. thaxteriana

— Погибшие насекомые розовеют с заднего конца. Конидии яйцевидные 
или эллиптические .............................................................  2. E. aphidis

13. На совках и з л а т о г у з к а х ......................................................................... 14
— На других н а с ек о м ы х ................................................................................. 16
14. На гусеницах з л а т о г у з к и ..................................................... 3. E. aulicae
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— На с о в к а х ...................................................................................................... 14
15. На личинках озимой совки. Конидии 29—31 X 8 ц ........................

...................................................................................................... 1. E. agrotidis
— В гусеницах и куколках совки-гаммы. Конидии 20—47 X 5,6—8 ц.

.................................................................................................. 20. Е. virescens
16. На саранчовых ..........................................................................................17
— На других насекомых ............................................................................. 18
17. Конидии шаровидные, 20 в диам......................................... 10. E. jassi
— Конидии грушевидные, 30—40 X 25—37 {і ........................ 8. Е. grylli
18. На личинках п и л и л ьщ и к о в .........................................17. E. tenthredinis
— На других насекомых ............................................................................. 19
19. На личинках хлебной ж у ж е л и ц ы ................................ 9. E. jaczewskii
— На имаго фриганеи .........................................................13. E. phryganae

1. Е. agrotidis J а с z. Личинки почерневшие, размягченные, покрыты 
многочисленными грязно-серыми, почти черными, часто сливающимися 
выпуклыми подушечками, выступающими по всей поверхности тела и со
стоящими из радиально расположенных удлиненных ветвистых конидие-

носцев без цистид. Конидии булавовидные, с усе
ченным основанием, 29—31 х 8  |х. Половые споры 
не обнаружены.

На личинках озимой совки (Agrotis segetum
S с h і f., отр. Lepidoptera).

РСФСР (ЦЧО).
2. E. aphidis Н о f f m. (рис. 40). Налет вна

чале не заметен. На ранних стадиях гриба насе
комые становятся желтыми, блестящими, так как 
восковой налет на них не образуется и они еще 
не теряют способности передвигаться. На более 
поздних стадиях они теряют подвижность, при
обретают молочно-белую окраску, при легком 
надавливании из них вытекает белая вязкая 
жидкость. Погибшие насекомые розовеют с зад
него конца тела. Вся полость тела пораженного 
насекомого густо пронизана мицелием гриба, 

который постепенно разрушает все внутренние органы его. Мицелий 
ценотический; гифы 8— 11 ft в диам., нитевидные, тонкостенные, с мелко- 
и равномернозернистой протоплазмой. Из полости брюшка выходят ри
зоиды, с их помощью пораженное насекомое фиксируется на листьях. С по
явлением ризоидов вегетативный рост гриба в полости тела заканчивается. 
Тли мумифицируются, брюшко вздувается и покрывается светло-коричне
вым налетом, который состоит из уплотненного слоя гиф, проросших через 
кутикулу насекомого, и представляет собой конидиеносцы гриба. Кони- 
диеносцы разветвленные или слабо ветвящиеся, цилиндрические или почти 
булавовидные, у вершины 9— 12 |х в диам. На конце каждого конидиеносца 
развивается одна конидия, которая отбрасывается на расстояние до 2 см. 
Конидии тонкостенные, яйцевидные или эллиптические, несколько за
остренные с одного конца, заполнены мелкозернистой протоплазмой и 
содержат одно или несколько крупных или много мелких жировых включе
ний; в центре конидии постоянно имеется одно круглое или овальное ядро. 
Размер конидий — 18—26 X 10—16 ц, реже 26—35 X 16— 18 fi. В массе 
отброшенные конидии образуют вокруг трупа насекомого ореол с ровными 
краями. Конидии прорастают вскоре после отбрасывания только при нали
чии достаточной влажности; если же нет соответствующих условий для их 
прорастания, они быстро теряют жизнеспособность. Покоящиеся споры на
блюдаются редко; сначала коричневые, при созревании бесцветные, глад
кие, толстостенные, шаровидные, 33—45 [х в диам.

6Д

Рис. 40. Entomophthora aphi- 
dis:
конидии (Х600).



На тлях (Acyrthosiphon pisüm H a r r i s ,  Megoura viciae В u с k t.. 
Aphis fabae S c o p . ,  Aphis gossypii H о v., Myzodes persicae S u l z . ,  Bre- 
vicoryne brassicae L., Disaphis radicola M o r d v . ,  Macrosiphum rosae L., 
Nasonovia ribicola K a l t . ,  Phorodon humueli S e h r . ,  Liosomaphis berberri- 
dis К а 1 t., отр. Homoptera).

РСФСР (Ленинградская, Курская, Гродненская и Кемеровская об
ласти, Башкирская АССР, Татарская АССР, Краснодарский край, Примор
ский край, Хабаровский край), БССР; Лит ССР; УССР.

а — скопление конидий на волосках больной гусеницы, б — фрагмент тела мумифи
цированной гусеницы, в — конидиеносцы, г — конидии, д — прорастающие конидии, 
е — хламидоспоры, ж — отдельные части распадающейся гифы.

3. E. aulicae ( R e i c h a r d t )  F r e s .  (рис. 41). Гусеница темнеет, 
мумифицируется. Гифы серовато-белые, септированные, толстые, 9—20,7 ц 
шир., с мелкозернистым содержимым, распадаются на отдельные участки и, 
кроме того, образуют многочисленные хламидоспоры, шаровидные, 13,8—
15 ц в диам., или, реже, эллипсоидные, 16X 15 ц. Позже гусеница покры
вается оливковым налетом, особенно густым на брюшной части. Конидие
носцы простые, 9— 11,5 X 40—50 ц, иногда почти бесцветные, с зернистым 
содержимым. Конидии одиночные или в коротких цепочках, шаровидно
овальные, к основанию суженные или, реже, почти 
шаровидные, 20,7—36,4 X 17,2—25 ц или 27—38 X 
X 20—27 ц, дымчатые, с оливковым или желтоватым 
оттенком, с зернистым содержимым, часто с желто
ватыми каплями масла. У молодых конидий оболоч
ка в верхней части утолщенная. У старых конидий 
содержимое иногда разделяется на отдельные шаро
видные или почти шаровидные участки. При про
растании конидий ростковые гифы образуются на 
обоих концах конидии.

На гусеницах златогузки (Eupractis chrysorr- 
hoea L., отр. Lepidoptera).

УССР.
4. E. conglomerata ( T h a x t e r )  S o r o k .  (рис. 42). Налет хорошо 

заметный, беловатый или сероватый, покрывает все тело насекомого за не
сколько часов, обычно при откладывании яиц. Конидиеносцы простые. 
Конидии широко-яйцевидные, 25—40x22—25 ц Вторичные конидии несколь
ко меньше, по форме іакие же. Азигоспоры шаровидные, 28—30 ц в диам.

Рис. 42. Entomophthora 
conglomerata из Chironomus 
sp.: конидии (Х 448) 
(рис. А. М. Гольберг).
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Рис. 43. Ento
mophthora cu
licis из кома
ра Chaoborus 
sp.: конидии 
(Х448) (рис. 
А. М. Голь- 
берг).

На комарах (Culex cumulatus L., С. pipieris L., C. nemorosus L., отр. Dip
tera) .

БССР, УССР, РСФСР (Ленинградская обл.).
5. E. conica N o w a k o w s k i .  Мицелий белый, обильный, состоит 

из шаровидных сегментов. Пораженное насекомое прикрепляется к суб
страту ризоидами, образующимися мицелием. Конидиеносцы разветвлен
ные, выступают из отдельных сегментов мицелия, образуют сплошной слой.

Цистиды цилиндрические, у вершины закругленные. Конидии 
удлиненно-конические, утончающиеся кверху, у основания усе
ченные, на вершине закругленные, 25—80 X 10— 14 ц; при 
прорастании образуют вторичные конидии, несколько меньших 
размеров. Ооспоры бесцветные, шаровидные, 30—60 fi в диам.

На мошках (Chironomus sp. и других насекомых из отр. 
Diptera).

РСФСР (ЦЧО).
6. E. culicis (А. В г a u n) S о г о k. (syn.: Empusa culicis 

A. B r a u n ,  Entomophthora rimosa S о г о k., Lamia culicis 
N o w a k ,  Culicicola culicis (A. B r a u n )  N i e u w l a n d  
(рис. 43). Налет на брюшке и груди пораженных насекомых, 
плотный, белый, иногда зеленеет. Конидиенбсцы простые, реже 
слабо разветвленные. Цистиды имеются. Конидии округлые 
или почти грушевидные, с усеченным основанием и заострен

ным бугорком у вершины, 15—16 X 8— 10 р, часто окруженные широким 
слоем протоплазмы, вышедшей из конидиеносца при отбрасывании ко
нидий. Азигоспоры шаровидные, 25 ц в диам., бесцветные, расположены 
на концах гиф и, реже, на боковых отрогах.

На настоящих комарах и звонцах (Culex pipiens L., Chaoborus sp., 
Tendi pes sp., отр. Diptera).

РСФСР (ЦЧО), УССР, БССР.
7. Е. curvispora N o w .  (рис. 44). Налет белый, паутинистый, заметен 

только на нижней части брюшка, из сегментов которого выходят ризоиды 
до 2 мм дл. Конидиеносцы 60—70 ц дл., 3—5,6 |л 
толщ., поднимаются на сегментированном мицелии.
Цистиды булавовидные, к вершине постепенно расши
ряющиеся, 50 [X дл. Конидии продолговатые, согну
тые, закругленные у вершины, у основания усеченные,
25—40 X 10— 15 [а. Ооспора гладкая, бесцветная, с 
толстой оболочкой, образуется от почкования оогония 
после слияния. Конидии при прорастании дают вто
ричные конидии, меньших размеров и округлой формы.

На мошках (Melusina sp.), а также на различ
ных мухах и комарах (отр. Diptera).

ЭССР, БССР, РСФСР.
8. E. grylli (F г е s.) N o w a k ,  (syn.: Empusa  

colorata J а с z., Entomophthora colorata S о г о k.)
(рис. 45). На ранних стадиях развития гриба пора
женные им насекомые становятся вялыми, взбираются 
на верхушки растений, где иногда скопляются по 8—20 экз. Задние конечности 
часто расставлены в стороны или вытянуты. На более поздних стадиях разви
тия гриба брюшко сильно разбухает, растягивается по сегментам; сначала оно 
плотное, постепенно размягчается. Часто при этом наблюдаются разрывы 
наружных тканей или даже всей задней части, которая не отрывается со
всем, а повисает на кишечнике. В местах разрыва вытекает бесцветная жид
кость, образующаяся в результате протеолиза тканей. Размножение гриба 
в теле насекомого происходит мицелиальными тельцами, представляющи
ми отдельные клетки распадающихся гиф и имеющими различную форму 
(шаровидную, эллиптическую, лопастную и т. д.), 40— 180 (і  в диам., силь

Рис. 44. Entomophthora 
curvispora из комара 
Chaoborus sp.: конидии 
(Х448) (рис.
А. М. Гольберг).
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но вакуолизированные с зернистым содержимым. Гемолимфой они разно
сятся во все органы насекомого, сначала в брюшко, грудь, голову, а потом 
выполняют всю полость, подвергая распаду мышечные ткани. Иногда их 
обнаруживают в просветах тканей, что, возможно, вызывает удушье. Поз
же насекомое покрывается белым плотным налетом, состоящим из кони- 
диеносцев, которые образуются при прорастании мицелиальных телец и 
проходят через гиподерму и хитиновый покров на поверхность. Конидие- 
носцы простые, не разветвленные, булавовидные, 10—20 р. в диам., зернис
тые, интенсивно окрашиваются гематоксилином. Конидии грушевидные, 
30—40 X 25—37 ц (реже 25—36 X 40 ц.), бесцветные, с большим коли
чеством ядер. В сухую погоду на мицелиальных тельцах появляется вырост

Рис. 45. Entomophthora grylli:
а — общий вид саранчи, пораженной грибом; б — гифы: 
гифенные тельца, е — покоящиеся споры.

круглой формы, в который переходит все протоплазматическое содержи
мое клетки. Вновь образовавшаяся спора отделяется от пустой оболочки 
материнской клетки и превращается в хламидоспору. Хламидоспоры ша
ровидные, 35—45 |х в диам., с очень толстыми, сильно преломляющими свет 
оболочками и грубозернистой протоплазмой, гладкие, коричневые.

На различных саранчовых — прусе, темнокрылой марокканской и 
сибирской кобылках, азиатской и голубокрылой саранче (Calliptamus 
italicus L., Chortippus scalaris F. W., Dociostaurus maroccanus T h u  b., Gom- 
phocerus sibiricus L., Locusta migratoria L., Oedipoda coerulescens L., Podi
sma sp., Stenobothrus sp., отр. Orthoptera).

РСФСР (Саратовская и Московская области, Краснодарский, Ал
тайский, Приморский и Хабаровский края), УССР, МССР.

9. E. jaczewskii ( Z a p r o m e t o v )  R o z s y p a l  (syn.: Tarichium 
jaczewskii Z a p r o m e t o v ,  T. zabrae J a с z., Entomophthora zabrae R o z 
s y p a l ) .  В местах проникновения гиф покровы личинки краснеют. На 
3—4-й день после заражения насекомые перестают двигаться и погибают, 
тело становится черным. Погибшие личинки прикрепляются к субстрату 
ризоидами. Гифы толстые, сильно разветвленные, без перегородок, с боль
шим числом ядер, распадаются на шаровидные или лопастные гифенные 
тельца, проникающие в жировое тело, трахеи, пищевой тракт и т. д. Кони
диеносцы вилообразно разветвленные, с одиночными конидиями. Конидии 
яйцевидные, 25 X  14 с сосочками. Хламидоспоры образуются на поверх

5* 67



ности и внутренней стенке хитинового покрова, шаровидные, 28—46 ji в 
диам., коричневые, с волнистой или гладкой оболочкой 4,5—7 ц шир.

На личинках хлебной жужелицы (Zabrus tenebrioides С г e u t z, отр. 
Coleoptera).

РСФСР (ЦЧО, Краснодарский край), УССР.
10. E. jassi C o h n .  Мицелий внутри тела насекомого распадается на 

геммы. На мертвых насекомых налет хорошо заметен, белый, плотный, 
бархатистый. Конидиеносцы простые. Конидии шаровидные, 20 ц. в диам.

На карликовой кобылке (Cicadula sexnotata F a l l . ,  отр. Homoptera).
РСФСР (Курская обл.).
11. E. muscae ( C o h n )  F г e s. (syn.: Sporodonema muscae Fr., Empusa 

muscae Fr., E . muscae C o h n  non L i n d 1 e у, M yiophyton cohnii L e b e r t ,

Рис. 46. Entomophthora sca-  Рис. 47. Entomophthora sorokini-
tophagae: конидии (X 400). ana из комара Culex pipieris L.;

конидии (X448) (рис. A. M. Голь- 
берг).

Empusa pelliculosa J а с z.?, Entomophthora pelliculosa S о г о k.). На мертвых 
насекомых хорошо заметен беловатый или сероватый налет и, особенно, 
ореол вокруг фиксированного насекомого. На ранних стадиях в теле пора
женных насекомых видны мицелиальные тельца, шаровидные или непра
вильной формы. Конидиеносцы образуются после смерти насекомого, бу
лавовидные, простые, 20—28 fi в диам., выступают в виде кольцеобразного 
слоя между сегментами брюшка. Конидии округленные или яйцевидные, 
20—ЗО X 18—25 JH., бесцветные, с хорошо заметным бугорком у вершины. 
При прорастании конидии дают вторичные округлые или яйцевидные ко
нидии несколько меньших размеров. Путь образования покоящихся спор 
дает возможность считать их азигоспорами. Азигоспоры шаровидные, бес
цветные, 30—50 jx в диам.

На домашней и зеленой падальной мухах, а также на других мухах и 
дрозофиле (Musca domestica L., Lucilia caesar L., L. sericata M e i g., Calli- 
phora vomitoria L., Pollenia rudis F a b r . ,  Drosophila melanogaster L., отр. 
Diptera).

Повсеместно.
12. E. ovispora N o w .  Мицелий обволакивает все насекомое, прикреп

ляя  его к субстрату, белый, пушистый. Конидиеносцы разветвленные у 
основания. Цистиды очень широкие. Конидии продолговато-яйцевидные, 
22—28 X 14 ц .  Азигоспоры шаровидные, 31 ja в диам.

На мухах сирфидах (Lonchaea vaginalis, Sapromyza  sp. и других пред
ставителей сем. Syrphidae, отр. Diptera).

РСФСР (ЦЧО).
13. E. phryganae (J а с г.) S о г о к. Налет на нижней поверхности 

груди, а не на брюшке, как у других видов. Конидиеносцы булавовидные,
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5 jit шир. у основания, с присосками в виде ветвистой пластинки. Конидии 
округлые, 8 X 6,7 fi.

На имаго фриганеи (Phryganea grandis L., отр. Trichoptera).
РСФСР (ЦЧО).
14. E. scatophagae (J а с г.) Q i а г d (рис. 46). На мертвых насекомых 

хорошо заметен кирпично-красный или сероватый налет, выступающий меж
ду сегментами брюшка в виде колец, а позже сливающийся в сплошную 
плотную дерновинку. Мицелий пронизывает все тело насекомого, мицели- 
альные тельца шаровидные или почти шаровидные, 15—25 fi в диам. Конидие
носцы скученные, образуют плотный слой. Конидии яйцевидно-грушевидные, 
кверху притупленные, закругленные, 30—35 X 25 ц. Азигоспоры неизвестны.

Рис. 48. Entomophthora sphaerosperma на яблоневой медянице (Еремеева,
1925):
а — пораженное насекомое, 6 — конидиеносцы с конидиями. На капустнице: 
в — покоящиеся споры (Еремеева, 1925). На типулидах: г  — конидии. На тлях: 
д — конидии.

На навозных мухах (Scatophaga stercoraria P., S. merdaria L., Lispa  
sp., отр. Diptera).

БССР, УССР.
15. E. sorokiniana G o  1 b e r g  (рис. 47). Мицелий погруженный, 

ветвящийся, ценотический, гифы бесцветные; в личинках и куколках 1—
5 fi толщ., во взрослых комарах — 7— 10 ц. Конидиеносцы многочисленные, 
бесцветные, простые. Первичные конидии грушевидные, 27—64 X 23—51 ц, 
с тупым широким сосочком 6—16 (Д. дл. и 9—20 ц шир. Вторичные конидии 
яйцевидные, 24—55 X 21—38 fi, сосочек уже и короче. В конидиях часто 
имеются одиночные, отражающие свет капли жира. Азигоспоры шаровид
ные, 25—54 ц, обычно в диам. 48 fi. Цистиды и ризоиды отсутствуют.

На комарах (Culex pipiens L., отр. Diptera).
РСФСР (Подмосковье).
16. E. sphaerosperma F r e s .  (рис. 48). Насекомое покрыто беловатым, 

серым или коричнево-серым густым войлочным налетом, который особенно 
хорошо заметен на брюшке и выступает в разрывах между крыльями. Гифы 
10—60 fi в диам., без перегородок, почти бесцветные. Пораженное насекомое 
прикрепляется к субстрату ризоидами, отходящими волокнистыми пучками 
в наружных нижних частях мицелия. Конидиеносцы разветвленные, 400— 
1000 fi, образуют плотный слой. Конидии удлиненно-эллиптические или 
почти цилиндрические, немного утонченные у закругленной вершины, вни
зу усеченные, 15—20 X 5—8 fi. Покоящиеся споры (чаще хламидоспоры) 
развиваются внутри тела насекомых, шаровидные, 20—35 fi в диам., с тол
стой двойной оболочкой, бесцветные или слегка дымчатые.

На нимфах и личинках пшеничного и других трипсов (Haplothrips 
triticis K u r d j u m o v ,  Limothrips sp., Thrips sp., Taeniothrips sp., отр. 
Thysanoptera), щелкунах, яблоневом и щавелевом цветоедах (Agriotes
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obscurus F., A. sputator L., Anthonomus pomorum L., Gastridea viridula 
D e g.,— отр. Coleoptera), яблоневой медянице (Psylla mali S c h m o g  g.,— 
отр. Coleoptera), наездниках (Ichneumon sp., отр. Hymenoptera), типулидах 
(Tipula simulans S a v., отр. Diptera), капустнице, златогузках, бражниках 
(Pieris brassicae L., Euproctis chrysorrhoaea L., Delephila sp., отр. Lepidopte- 
ra) и на тлях (Aphis fabae S с о  р., отр. Homoptera).

РСФСР (Ленинградская, Курская, Московская и Саратовская области, 
Краснодарский и Приморский края), ЭССР, УССР (окр. Киева, Карпаты).

17. E. tenthredinis F r e s e п. Конидиеносцы одинаковой толщины 
почти до самого основания, лишь на вершине булавовидно утолщенные 
или сильно вздутые, обычно искривленные, до 20 fi толщ., коричневатые. 
Конидии шаровидные или широкояйцевидные, 47—62 X 25—35 ц..

На личинках пилильщиков (сем. Tenthredinidae, отр. Hymenoptera).
ЭССР.

18. E. thaxteriana P e t с h. (рис. 49). Налет на погибших насекомых 
почти незаметен. Пораженные этим грибом тли выделяются среди здоровых 
особей более темной окраской, а погибшие розовеют с головы, и, кроме 
того, характерным прикреплением к субстрату хоботком, в связи с чем 
легко отпадают. Ореол, образуемый отброшенными конидиями, имеет не
ровные края. Конидиеносцы неразветвленные, слабо выступают через кути
кулу. Конидии почти сферические, с сосочком у основания, 23—49 х  21— 
41 fi (в среднем 32,84 +  0,58 X 27,1 +  0,45). При окрашивании четкие ядра 
не обнаружены, установлена лишь диффузная окраска их в конидии. При 
увлажнении конидии быстро прорастают, образуя ростовые трубки или вто
ричные конидии, которые по форме и размерам подобны первичным. По
коящиеся споры шаровидные, 37,3—41,4 |х в диам., с толстой двойной обо
лочкой, гладким эписпорием, с многочисленными жировыми каплямиз 
образуются терминально или латерально из гифенных тел. Путь образо
вания покоящихся спор позволяет считать их азигоспорами.

На гороховой тле (Acyrthosiphon pisum H a r r i s ,  отр. Homoptera).
РСФСР (Ленинградская обл.), ЛитССР.
19. E. tipulae F r e s. (рис. 50). Налет слабо заметный, бархатистый, 

нежный, буровато-оливковый, покрывает нижнюю часть брюшка и частич
но головку. Конидиеносцы неразветвленные или слабо разветвленные толь
ко у основания, булавовидные, 26—ЗО х  10— 11,7 у . Цистиды отсутствуют. 
Конидии яйцевидные, 34—35 X 22,8—30 у .
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На личинках типулид (Limnophila sepium V е г г., Tipula truncorum 
Mg. ,  T. alpium  B e r g e r ,  T. rubripes S с h u m. ,  T. pseudoirrorata G o -  
e t g h. ,  T. simulans S a v. ,  Pales tenuipes R i e d . ,  отр. Diptera).

УССР (Киевская обл., Карпаты).
20. E. virescens T h а X t. (рис. 51). Пораженные гусеницы выползают 

перед гибелью на верхние части травянистых растений и прикрепляются 
только задними ножками, передние же остаются свободными, и гусеницы 
висят вниз головой под острым углом к стеблям растений. На ранних ста
диях развития гриба в теле гусениц наблюдается разжижение тканей, 
обуславливаемое размножением в крови и других тканях гифенных тел раз

личной формы — шаровидных, удлиненных, 
яйцевидных, бутыльчатых, раздутых, ни
тевидных и т. д. Гифенные тела выделяют 
протеолитические ферменты, которые и раз
жижают ткани. В дальнейшем внутри гу
сениц образуются покоящиеся споры, чаще 
шаровидные, с толстой двуслойной оболоч
кой. Гусеницы ссыхаются, внутри выпол-

Entomophthora Рис. 51. Entomophthora virescens:
а — гусеницы совки-гаммы, пораженные 
грибом в характерной позе, б — гифен
ные тельца, в — покоящиеся споры.

няются содержимым, состоящим из черной пылящен массы покоящихся спор, 
а от гусеницы остаются только покровы в виде тонкой почти просвечивающейся 
кожицы. Конидии образуются сравнительно редко. При этом гусеница по
крывается серовато-зеленым, скоро буреющим налетом, состоящим из слабо 
разветвленных конидиеносцев. Конидии шаровидные или овальные, 20— 
47 X 5,6—8 р,, отбрасываются на расстояние в несколько сантиметров.

В гусеницах и куколках совки-гаммы (Phytometra (Plusia) gamma L., 
отр. Lepidoptera).

РСФСР (ЦЧО, Краснодарский край), УССР.

Род Massospora P e c k

Мицелий развивается в теле насекомых, выполняет гемолимфу и брюш
ную полость, распадается на толстостенные красные или оранжевые хла
мидоспоры, составляющие порошистую массу.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Хламидоспоры шиповатые, в массе ярко-оранжевые . . . 1. М. сіеоиі 
— Хламидоспоры с толстой волокнистой оболочкой, в массе серые . . . 

................................................................................................. 2. М. bothynoderi
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1. M. cleoni W i z e (syn.: Tarichium cleoni L a k o n )  (рис. 52). Мицелий 
погруженный, развивается в полости насекомого; на ранних стадиях обра
зует п у ш и с т ы й  паутинный мицелий, скопляющийся дерновинками до 12— 
15 ц шир. Гифы одноклеточные, зернистые, с многочисленными каплями 
масла, 40—50 р, дл., сначала бесцветные, потом становятся грязно-желтыми.

а — покоящиеся споры (Х450), 6 — прорастание покоящихся спор (Х270), в <*— конидии С X 1500), 
г — проросшие конидии (X 1500), д — конидиеносцы и конидии (Х 270).

Позже в некоторых местах гифы утолщаются, образуют булавовидные 
выросты, из которых возникают хламидоспоры, тонкостенные, с просвечива
ющимся крупнозернистым содержимым, затем покрываются шиповато
бородавчатым оранжевым экзоспорием. Шипы конические, расположены

Рис. 53. Massospora bothynodert (Бичук, 1965):
а — образование покоящихся спор (X45Q), б — покоящиеся споры (Х270).

симметрично, 3—5 p, выс. После периода покоя хламидоспоры прорастают 
тонкими септированными гифами, мутовчато разветвляющимися на вершине. 
На концах разветвлений образуются цилиндрические с острой вершиной
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или ампуловидные стеригмы, 10—ЗО X 6—8 ц, с конидиями, овальными, 
бесцветными, 4,5—6 X 2,1—3,1 (х. Хламидоспоры и конидии образуются 
в огромном количестве, выполняют всю полость ярко-оранжевой массой, 
легко распадаются на отдельные споры, в массе кажущиеся жирными.

На свекловичном долгоносике (Bothynoderes punctiventris G e r  m., 
отр. Coleoptera).

РСФСР (ЦЧО, Краснодарский край), УССР.
2. М. bothynoderi R o m a n e w i t s c h  (рис. 53). Мицелий на поверх

ности насекомого почти незаметен, погруженный, развивается в брюшной 
полости насекомого, образуя паутинистые серые дерновинки. Гифы тонко
стенные, с крупнозернистым содержимым, 3—6 jx шир. Хламидоспоры 
образуются из булавовидных утолщений гиф, сначала тонкостенные, с 
мелкозернистым содержимым, при созревании становятся шаровидными 
или, реже, эллиптическими, покрыты толстой, волнистой оболочкой, 21—
31,5 и, в массе серого или темно-серого цвета.

На личинках и куколках свекловичного долгоносика (Bothynoderes 
punctiventris G e r m . ,  отр. Coleoptera).

УССР, РСФСР.

Род Tarichium C o h n

Конидии и конидиеносцы не обнаружены. Мицелий мешковидный или 
нитевидный, разветвленный, развивается в теле насекомого, где распада
ется на азигоспоры и хламидоспоры, выполняющие всю полость насекомо
го, от которого сохраняются только внешние покровы. Хламидоспоры ша
ровидные ИЛИ неправильной формы, С ТОЛСТЫМ экзоспорием, ДО 10 (X толщ., 
с пролиферированной оболочкой, фораменом и иногда сосочком, темнопиг- 
ментированные, до желто-коричневых.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. На т л я х ..............................................................................1. Т. atrospermum
— На других насекомых.................................................................................  2
2. На двукрылых ................................................................. 3. Т. calliphorum
— На других насекомых ..................................................................................3
3. На личинках и гусеницах ж е с т к о к р ы л ы х .............................................5
— На других насеком ы х.................................................................................... 4
4. На листоблошках .............................................................  6. Т. yaapiana
— На личинках люцернового листового с л о н и к а ................ 9. Т. punctata
5. На личинках озимой совки .........................................8. Т. megaspermum
— На других видах совок .............................................................................  6
6. На гусеницах лиственничной с о в к и ................................. 7. Т. lavrovium
— На капустной совке и совке-гамме .........................................................7
7. Хламидоспоры шаровидные или почти ш а р о в и д н ы е .............................8
— Хламидоспоры яйцевидны е......................................................................... 9
8. Хламидоспоры 40,8—48 ц, с двумя экваториальными валиками, в ли

чинках совки-гаммы ................................................. 5. Т. inexpectatum
— Хламидоспоры 46—61 р., с округлым оперкулюмом, в гусеницах озимой 

совки .........................................................................  10. Т. pustulatum
9. Хламидоспоры 40—61 x 4 2 —55р,, с непигментированным фораменом; 

e  гусеницах совок и капустницы.......................................... 4. Т. gammae
— Хламидоспоры 35—46 р в поперечнике; в гусеницах капустной совки 

.........................................................................................  2. Т. bereshkoveanum

1. Т. atrospermum ( P e t c h )  М. L e o d  et M ü l l e r - K ö g l e r  
(syn.: Entomophthora atrosperma P e t c h ) .  Пораженные насекомые покрыты 
белым налетом, прикрепляются к субстрату ризоидами. Гифы бесцветные.
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Мертвые насекомые выполнены порошащей массой хламидоспор. Хлами
доспоры шаровидные, темно-коричневые, 38—45 ц в диам. Эписпорий с не
большими шипиками, 2 ц. выс.

На тлях (Aphididae, отр. Homoptera).
УССР.
2. Т. bereshkoveanum L a v r o v  et S m i r n o v a .  Мицелий бесцвет

ный, полностью пронизывает все тело насекомого. Личинки быстро теряют 
активность и погибают. Погибшие личинки чернеют, мумифицируются, 
легко ломаются, внутри полностью заполнены хламидоспорами. Хлами
доспоры шаровидные или яйцевидные, 35—45 ц в диам., темно-коричне-

а — пораженные гусеницы, б — эндоксжнднн (X 500), в — покоящиеся споры (X 400).

вые, с бугорчатой оболочкой. Экзоспорий коричневый, 3—4 ц толщ., 
эндоспорий бесцветный, 2,5—3 ц толщ.

В гусеницах капустной совки (Barathra brassicae F., отр. Lepidoptera).
РСФСР (Краснодарский край).
3. Т. calliphorum ( G i a r d )  М. L e o d  et M ü l l e r - K ö g l e r  (syn.: 

Entomophthora muscivora S c h r o t . ,  E.calliphorae G i a r d ,  Zoophthora calli- 
phorae ( G i a r d )  В a t k о). Пораженное насекомое прикрепляется к суб
страту многочисленными ризоидами, выходящими из задней части брюшка, 
но на остальной части насекомых налет почти незаметен. Погибшие насеко
мые становятся коричневыми, почти черными, а внутри полностью запол
нены хламидоспорами. Хламидоспоры шаровидные, 30—35 ц в диам., жел
тые или орехово-коричневые, с одной большой каплей масла. При обработке 
уксусной кислотой обнаруживается много жировых капель.

На мухах (Calliphora vomitoria var. dunensis G i e r d, отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в Европе (Франция).
4. Т. gammae W e i s e r  (рис. 54). Гриб поражает гусениц последнего поко

ления перед окукливанием. Пораженные гусеницы становятся золотистыми 
или почти гнедого цвета. Перед отмиранием обычно поднимаются на верх
ние части стебля, где прикрепляются только первой парой ножек и остаются 
так висеть под острым углом к стеблю растения, чернеют. Развитие гриба 
в теле гусеницы происходит следующим образом: азигоспоры, инфициро
вавшие насекомое, прорастают, образуют гифы, распадающиеся на гифен- 
ные тельца, из которых возникают эндоконидии или хламидоспоры, 10— 
14 ц в диам., с более или менее толстой оболочкой, с каплей масла. Из них 
сразу же после смерти насекомого прорастают короткие гифы, расширяю
щиеся в неправильной формы, с золотистыми или черными стенками мице-
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лиальные тельца. Содержимое их вскоре делится пополам, образуя две 
азигоспоры, с толстыми, 2—8 fi толщ., стенками и непигментированным 
шаровидным «окошком» (фораменом) до 8 (і  в диам. Азигоспоры почти ша
ровидные, 40—61 X 42—55 fi. Эписпорий до 3 fi толщ., шероховатый, с 
бугорками до 1 fi выс. и шир.

В гусеницах капустницы, совки-гаммы, капустной совки (Pieris bras
sicae L., P lusiagam m a  L., Barathra brassicae L., отр. Lepidoptera).

РСФСР.
5. Т. inexpectatum J а с z. Пораженные личинки чернеют и сплошь 

набиты хламидоспорами. Мицелий мешковидный, распадается на отдельные

Рис. 55. Tarichium megaspermum:
а — гифенные тельца, 6 — мицелнй, в — образование эндоконидий, г — 
распад гиф на эндоконидии, д — эндоконидии, е — образование покоя« 
щнхся спор.

участки, из которых развиваются темно-коричневые, бугорчатые, шаро
видные, 40,8—48 fi в диам. хламидоспоры. Сначала они бесцветные или свет
ло-коричневые, прозрачные, грушевидные (от остатка ножки при образо
вании на конце гифы) или шаровидные с двумя валиками в экваториальной 
полости (остатки гифы при интеркалярном развитии).

В личинках совки-гаммы (Plusia gamma L., отр. Lepidoptera).
РСФСР (Краснодарский край, ЦЧО).

6. Т. jaapiana ( B u b a k )  М. L e o d  et M ü l l e r - K ö g l e r  (syn.: 
Entomophthora jaapiana  B u b a k ) .  Налет белый, гифы бесцветные, развет
вленные, 10— 14 fi в диам., насекомые быстро мумифицируются. Внутри вы
полнены порошащей желтой массой хламидоспор. Хламидоспоры шаро
видные, 35—45 fi в диам., бесцветные или желтые, с гладким эписпорием, 
2—2,5 fi толщ.

На листоблошках (Eucanthus interruptus Z n u., отр. Homoptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в Европе (ФРГ).

7. Т. lavrovium G u k a s y a n .  Хламидоспоры шаровидные, 36—40 fi 
в диам., коричнево-зеленые, эписпорий 2,5 fi шир., с бугорками до 5 fi. Эндо- 
спорий гладкий, темно-серый, 1,5 fi шир.

На умирающих и мертвых гусеницах лиственичной совки (Eurois occul
ta  L і п., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Сибирь).
8. Т. megaspermum C o h n  (syn.: Т. sphaerospermum C o h n ,  Empusa  

megasperma В r e f e 1 d., Entomophthora megasperma ( C o h n )  G i a r d) 
(рис. 55). Гусеницы сначала золотистые, потом становятся табачно-гнедого
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цвета, теряют подвижность, но так и остаются сидеть на питающем растении, 
изогнутые. После гибели сморщиваются, приобретают темную окраску, 
почти черную, иногда сажистую. Вся полость насекомого выполнена хлами- 
доспорами, а от самого насекомого остается только тонкий хитиновый по
кров. Хламидоспоры темно-коричневые, шаровидные, 36—55 fi в диам., 
бугорчатые. На ранних стадиях развития гифы распадаются на многочис
ленные мицелиальные шаровидные тельца, 7— 15 fi в диам., с тонкой стен
кой, которые разносятся гемолимфой, становящейся вязкой, густой, тем
ной. Вокруг них образуются кристаллы, подобные тем, которые продуци
руют мальпигиевые железы. Сначала начинается распад жирового тельца. 
Мицелиальные тельца образуют длинные гифы, 100— 150 X 10— 15 fi, 
сразу одноклеточные, с появляющимися перегородками, с мелкозернистым

содержимыми капельками жира, постепенно развет
вляющиеся. Такие гифы распадаются на округлые 
или неправильной формы эндоконидии (гонидии), 
разносящиеся гемолимфой. Когда все органы на
секомого уничтожаются, образуются хламидоспоры 
(азигоспоры).

В личинках озимой совки (Agrotis segetum L., 
отр. Lepidoptera).

РСФСР (ЦЧО).
9. Т. punctata G a r b o w s k i  (syn.: Т. phy- 

tonomi J а с г., non Entomophthora phytonomi A r 
t h u r ,  non Zoophthora phytonomi ( A r t h u r )  
В a t k о). Пораженные насекомые становятся 
бледно-кремовыми, а со временем почти черными. 

Хламидоспоры шаровидные, 32—36 fi в диам., темно-коричневые, с тол
стой бородавчатой оболочкой, 2, 6—3,9 fi толщ. Бородавки расположены 
без определенного порядка, разбросанные, 1,3—2,6 fi выс., на вершине 
закругленные.

В личинках люцернового листового слоника (Phytonomus variabilis 
H b s t., отр. Coleoptera).

РСФСР (ЦЧО).
10. T. pustulatum W e i s e r  (рис. 56). Погибшие гусеницы приобрета

ют гнедую или черную окраску, несколько вздуваются и скрючиваются. 
При высыхании становятся порошистыми от большой массы образовавших
ся азигоспор. Азигоспоры шаровидные, 46—61 fi в диам.; эписпорий
2—3 fi толщ., почти черный. Оболочка с извилистыми бугорками. На ба
зальной стороне хорошо заметен округлый оперкулюм 8— 10 fi шир.

В гусеницах капустной совки (Barathra brassicae L i n n . ,  отр. Lepi
doptera).

БССР.

Род Strongwellsea B a t k o  et W e i s e r

Гриб проникает в полость насекомого и образует в тканях брюшка 
одну или две полости со стенками, состоящими из палисадоподобного слоя 
конидиеносцев. Полости пронизывают вентральную поверхность брюшка. 
Конидиеносцы простые, неразветвленные, с перегородкой у основания., 
одно-или двуядерные, но только одно из них участвует в образовании ко
нидий. Конидии яйцевидные или овальные, у основания тупо усеченные, 
с широкой закругленной верхушкой, многочисленными вакуолями и боль
шим (до 10 fi) ядром. Внутри насекомого гриб размножается гифенными 
тельцами, которые разносятся током гемолимфы. Гриб стерилизует насе
комых.

S. castrans B a t k o  et W e i s e r  (рис. 57). Мицелий ценотический; 
гифы цилиндрические, слегка разветвленные, с несколькими ядрами до

Рис. 56. Tarichium pustu
latum: покоящиеся споры 
(X 400).
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7,5—17,5 fx, проникают в полость и ткани брюшка. Конидиеносцы простые, 
с одной конидией на верхушке. Конидии гомологичны моноспоровым спо- 
рангиолам, одноядерные, с двумя слоями оболочки, за исключением сосоч
ка, яйцевидные, овальные или конусовидноусеченные с закругленной вер
хушкой, 10— 14 X 20—27 fi, с широким сосочком у основания, 3,5 (х выс.,

Рис. 57. Strongwellsea castrans (Weiser, 1966):
а — срез эпителия брюшной полости гусеницы, б — конидиеносцы, в — конидиеносец с образующей
ся конидией, г — конидиеносец после отбрасывания конидий, д — конидии, е — гнфенные тельца, 
ж — образование конидии из гифенного тельца

со слабо гранулированной цитоплазмой, с одним шаровидным или чечеви
цеобразным ядром до 7—9,5 fi. Псевдоцистиды и ризоиды отсутствуют. 

На ростковой мухе (Hylemijica cilicrura R d., отр. Diptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в США.



КЛАСС TRICHOMYCETES

Таллом одноклеточный или многоклеточный, простой или у вершины 
разнообразно разветвленный, у основания с более темной присоской. Бес
полое размножение апланоспорами, эндозооспорами или экзозооспорами. 
Эндозооспоры и апланоспоры образуются из всего содержимого клетки и 
освобождаются терминально или латерально. Экзозооспоры (конидии, три- 
хоспоры) ладьевидные, серповидные или удлиненно-овальные, прямые или 
спирально изогнутые, образуются базипетально, с одной стороны по длине 
всего таллома или на его разветвлениях, у основания с 1—4 жгутиками, 
длина которых иногда превышает длину экзозооспоры. При отделении эк
зозооспоры от клетки часто остается «воротничок», образующийся в резуль
тате разрыва клеточной оболочки. Половое размножение, если известно, 
зигогамное. Зигоспоры зонтиковидные, биконические, на утолщенной ножке.

Относятся форетические или эпизоотические организмы, развиваю
щиеся в пищевом тракте или на покровах беспозвоночных, обитающих в 
воде; из насекомых преимущественно на личинках комаров, мошек, поде
нок и т. п.

В настоящее время насчитывают 4 порядка— Amoebidiales, Eccrina- 
les, Asellariales, Harpellales.

Порядок Harpellales

Таллом простой или разветвленный, септированный, зигоспоры обра
зуются; паразиты водных насекомых.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  с е м е й с т в

1. Таллом простой, белый, слабо развит . . . .  Harpellaceae (стр. 78)
— Таллом разветвленный, дымчатый, хорошо развит .............................

..................................................................................... Genistellaceae (стр. 79)

СЕМЕЙСТВО HARPELLACEAE

Таллом простой, одноклеточный, перегородки появляются только 
при образовании экзозооспор; обычно слабо развит, при старении сильно 
вакуолизирован. Присоска хорошо выражена, гораздо темнее самого тал
лома.

Род Harpella L e g e r  et D u b o s c q

Экзозооспоры серповидные или ладьевидные, без воротничка, у осно
вания с 4 придатками. Зигоспоры биконические, с более утолщенной 
ножкой.

H. mei usi пае L e g e r  et D u b o s c q  (рис. 58). Таллом или внутри 
желудочного тракта, или на верхних покровах, одноклеточный, слегка
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Рис. 58. Harpella melusinae:
a — таллом, б — базипетальное образование конидий, в — конидии при освобождении от 
материнской клетки (Х900), г  — придатки конидии, д — образование зигоспоры (Х900).

изогнутый, бесцветный, с более темной присоской у основания, 75- 
X 5—6 ц, с возрастом становится сильно вакуолизированным, с 1— 
ми. Экзозооспоры спирально 
изогнуты, иногда закручива
ются вокруг таллома у верши
ны той клетки, где они обра
зуются, одноядерные, с 4 хво
стообразными придатками 
100— 150 X 2 |і.

На мошках (Simulium  sp., 
отр. Diptera), в лабораторных 
условиях.

УССР.

СЕМЕЙСТВО GEN1STELLA-
СЕАЕ

Таллом разветвленный, 
бесцветный, у основания с 
мощной присоской. Экзозоо
споры образуются в большом 
количестве на разветвлениях 
таллома.

-150 X 
■4 ядра-

Род Smittium Р о i s s о n

Экзозооспоры эллиптиче
ские или почти эллиптические, 
с воротничком в местах выхо
да их из материнской клетки,

Рис. 59. Smittium culisetae:
а — таллом, б — образование конидий 
(Х200), в — придаток конидии (X 200), 
г — образование зигоспоры (X 600).
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с одним длинным придатком. Зигоспоры биконические, на раздутой посре
дине ножке.

S. culisetae L i c h t w a r d  (рис. 59). Таллом разветвленный у верши
ны, с одиночными веточками по всей длине его, иногда до 1 мм выс., вклю
чая нити разветвлений. Ответвления нитеобразные, обычно их 4—5. Экзо
зооспоры яйцевидно-продолговатые, с одним придатком и отчетливо выра
женным воротничком, 35—40 X 20—22 ц, придаток до 15 и дл.

Выделяются и растут на твердых и жидких средах, содержащих 2% пеп
тона и 0,675% хлористого натрия. При лабораторном разведении кома
ров псражают их личинки и приводят к гибели в течение двух-трех суток. 
Для заражения новой популяции достаточно контакта здоровых особей с 
больными личинками или даже только с их шкурками.

На личинках комаров (Aedes, Culex, отр. Diptera), в лабораторных 
условиях.

УССР,



КЛАСС ASCOMYCETES

Мицелий многоклеточный, септированный, разветвленный, за исклю
чением дрожжей. Клеточные оболочки сложного строения, в межклеточ
ных перегородках имеются отверстия, через которые осуществляется связь 
цитоплазмы смежных клеток.

Половой процесс — плазмогамия, гетерогамия, партеногамия, соматога- 
мия и автогамия. В результате полового процесса образуются характерные 
для всего класса спороношения—сумки, закрытые мешковидные, одноклеточ
ные образования, содержащие аскоспоры. Сумки бывают удлиненно- или ши
рокоовальные, булавовидные, цилиндрические и т. д. Аскоспор обычно 4—8, 
иногда 1—4, у некоторых 16—64 и больше. Аскоспоры разной формы — 
шаровидные, овальные, яйцевидные, веретеновидные, цилиндрические, ни
тевидные, прямые или согнутые, одно- или многоклеточные; бесцветные или 
окрашенные; иногда бородавчатые, с шипами или с другими типами структур.

У наиболее простых представителей сумки образуются непосредствен
но на мицелии отдельными группами или изолированно. У более высоко
организованных сумчатых грибов сумки образуются в специальных плодо
вых телах — клейстокарпиях, перитециях, апотециях, псевдотециях и 
т. д. По расположению сумок различают асколокулярные и аскогимениаль- 
ные плодовые тела. Анатомически в плодовых телах различается оболоч
ка, или перидий, и внутренняя ткань. Перидий более плотный, часто псев- 
допаренхиматический, гладкий или шероховатый, с придатками или без 
них, обычно пигментированный. Внутренняя ткань более рыхлая и светлая.

У многих перитеции образуются на специальном сплетении гиф — 
строме, в которую бывают погружены в разной степени. Строма мягкая или 
жесткая, светлая или темная. Иногда на ней предварительно развиваются 
конидиальные спороношения, а у некоторых видов строма приобретает ха
рактер склероция и плодовые тела развиваются после зимовки; у пеницил- 
лиев склероции превращаются непосредственно в плодовые тела. Внутри 
перитециев сумки располагаются беспорядочно или же образуют гимени- 
альный слой, чередуясь с парафизами или псевдопарафизами.

После созревания плодоношений аскопоры освобождаются из сумки 
или через специальное отверстие на вершине ее, или же при разрыве сте
нок сумки.

Характерной особенностью сумчатых грибов можно считать плеомор- 
физм.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  п о д к л а с с о в

1. Плодовые тела и аскогенные гифы не о б р а з у ю т с я .....................................
............................................................................. Protoascomycetidae (стр. 82)

— Плодовые тела и аскогенные гифы образуются .........................................
................................................................................. Euascomycetidae (стр. 86)



ПОДКЛАСС PROTOASCOMYCETIDAE

Мицелий многоклеточный, ветвящийся, реже одноклеточный. Сумки 
образуются непосредственно на мицелии или же в виде изолированных сво
бодных клеток.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  п о р я д к о в

1. Сумки представлены отдельными свободными клетками или же обра
зуются одиночно на мицелии, располагаясь беспорядочно . . . . . .

.........................................................................................  Protascales (стр. 82)
— Сумки на мицелии в большом количестве, образуют гимениальный 

с л о й .................................................................................Taphrinales (стр. 85)

Порядок Protascales

Мицелий слабо выражен или совсем отсутствует в связи с беспрерыв
ным почкованием. Плодовые тела не развиваются. Сумки образуются на ми
целии одиночно или в виде свободных клеток.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  с е м е й с т в

1. Мицелий отсутствует, только изредка образуются короткие гифы. Веге
тативное тело представлено отдельными клетками, часто в цепочках. 
Размножение — почкованием и делением. Сумки образуются редко, 
имеют вид изолированных клеток . . . .  Saccharomycetaceae (стр. 82)

— Мицелий хорошо развит, многоклеточный. Клетки мицелия многоядер
ные. Размножение ас к о сп о р ам и ................. Endomycetaceae (стр. 84)

СЕМЕЙСТВО SACCHAROMYCETACEAE

Мицелий или отсутствует, или представлен цепочками отдельных поч
кующихся клеток. Клетки овальные или удлиненные, обычно 8—12 X 
X 5—6 (г. Размножение — почкованием и делением клеток. Сумки обра
зуются редко. У некоторых видов сумки образуются из зиготы, возникаю
щей после копуляции двух клеток. В зиготе происходит редукционное деле
ние и образуются аскоспоры. Аскоспоры шаровидные, полушаровидные, 
почковидные и удлиненные.

К л ю ч д л  я о п р е де  л е ни я р о д о в

1. Аскоспоры о б р а з у ю т с я ................................................................................. 2
— Аскоспоры не образую тся........................................  Selenotila (стр. 84)
2. Копуляция клеток и м е е т с я .........................................................................3
— Копуляции клеток н е т ........................................ Monosporella (стр. 83)
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Род Debaromyces К 1 о с к e r

Клетки мелкие, 2,5 р, в диам., шаровидные, реже овальные и продолго
ватые. Копуляция изогамная, гетерогамная или педогамная. Аскоспоры 
шаровидные, с бугристой оболочкой по 1, реже 2 в сумке.

1. D. tyrocola K o n o t k i n a  (рис. 60). Колонии белые, гладкие или 
зернистые. На сусле образуют мощную пленку. Сахара не сбраживают.

Рис. 60. Debaromyces tyrocolaг
а — вегетативные клетки, б — клетки <е копуляционными отростками, в — 
спороносные клетки, г — прорастание спор.

Клетки шаровидные или овальные, 3—5 (х в диам. Копуляция изогамная 
или гетерогамная. Аскоспоры с бугристой оболочкой, по 1 в сумке.

D. tyrocola раса «О» B a t s c h i n s k a y a .  Клетки овальные и круг
лые, 7— 10 X 2,6—7,8 (X. Выделен из жирового тела гусеницы чешуекрылых 
(отр. Lepidoptera).

РСФСР, УССР.

Род Monospore На К е і 1 i n

Клетки дрожжевидные, размножаются почкованием, копуляции нет. 
Аскоспоры игловидные.

М. unicuspidata К e і 1 i n (рис. 61). Клетки продолговатые, 4— 
10 jx дл., одиночные или в цепочках; размножаются делением конечных

Рис. 61. Monosporella unicuspidata:
a — вегетативные клетки (X 200), б — образование сумок (X 400), в — 
сумки (X 100), г — аскоспоры (X 1000).

клеток, 30—40 |х дл. В гемолимфе мух при делении клеток образуются корот
кие цепочки, которые сразу же распадаются на отдельные клетки — оидии. 
Из таких клеток развиваются сумки игловидной формы, но с очень харак
терным выростом на одном конце, 38—39 х  1,7—2 jx. Сначала содержимое
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сумки зернистое, но постепенно из него формируется одна игловидная ас- 
коспора 28—30 ц дл.; один конец ее закрепленный, а противоположный вы
тянут, до 1 fi толщ., острый. Аскоспоры темные.

В теле личинок и имаго мух (Dasyphelea obscura, отр. Diptera).
РСФСР.

Род Selenotila L a g e г h.

Клетки серповидные, разной величины, мицелия не образуют, размно
жаются почкованием; двухъядерные.

1. S. intestinalis K r a s s i l n i k o v  (рис. 62). Колония белая, глад
кая, блестящая. На пивном сусле образуется кольцо, пленка и осадок. Ми
целий отсутствует, представлен только почкующимися клетками одиночны
ми или в коротких цепочках. Клетки серповидные, 10—12 X  2 х  3,5 ц.,

с заостренными концами. В старых коло
ниях встречаются овальные, почковидные 
и полукруглые клетки. Почковидные ча
ще на конце клеток или на выпуклой сто
роне. Бродильной способностью не об
ладает.

Выделен из кишечника бабочки че
шуекрылых (отр. Lepidoptera).

РСФСР.

Род Zygosaccharomyces B a r k e r
Рис. 62. Selenotila intestinalis: вегета
тивные клетки ( X 200). Клетки круглые или овальные. Перед

споруляцией копулируют. Копуляция 
изогамная или гетерогамная. Аскоспоры формируются в одной большой 
клетке (макрогамете) или в обеих, по 1—4, чаще по 3—4 в сумке. Аскоспоры 
шаровидные или слегка овальные, с гладкой оболочкой. У некоторых ви
дов аскоспоры при прорастании копулируют.

I. Z. priorianus К 1 ö с k е г. Клетки овальные, продолговатые, 6— 
12 X 3,5—6 и. Копуляция изогамная или гетерогамная. Аскоспоры шаро
видные или овальные, по 1—4 в сумке. Сбраживает глюкозу, левулезу, ман- 
нозу, галактозу, рафинозу, сахарозу и мальтозу.

В теле пчел (Apis millifera L., отр. Hymenoptera).
РСФСР.

СЕМЕЙСТВО ENDOMYCETACEAE

Мицелий хорошо развит, многоклеточный, ветвящийся; иногда поч
куется. Конечные веточки часто распадаются на дрожжеподобные клетки, 
которые могут размножаться почко
ванием или делением. На концах 
таких веточек мицелия образуются 
сумки. Половой процесс — изогам
ная или гетерогамная копуляция 
двух клеток. Аскоспоры овальные, 
веретеновидные, игловидные и т. д.

Род Endomyces R e e s s

Мицелий развит, многоклеточ
ный, ветвящийся или представлен 
почкующимися клетками. Отдель
ные клетки почкуются, сначала 
одиночные, при почковании образу-

Рис. 63. Endomyces bisporus:
а — ветка мицелия (Х400), б — образование су

мок (Х400), в — сумки (X40Q)
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ют цепочки, часто разветвляющиеся в разные стороны. Сумки могут обра- 
зовываться без копуляции, из вегетативных клеток, а аскоспоры формируют- 
ся партенокарпически. Аскоспоры разной формы.

1. E. bisporus В e s к (рис. 63). Настоящий мицелий развит слабо, пред
ставлен ветвящимися цепочками почкующихся клеток, 4,5— 10 х  2,5—
3 ц. Сумки овальные, возникают партенокарпически, двуспоровые. Аско
споры полушаровидные, с более тонкими концами по диаметру.

Выделен из тела короеда (Ips acuminatus, отр. Coleoptera).
РСФСР.

Порядок Taphrinales

Мицелий многоклеточный. Сумки на мицелии возникают из его отдель
ных клеток или же сначала этому предшествует образование хламидоспор.

СЕМЕЙСТВО PERICYSTACEAE

Клетки мицелия многоядерные. Оболочки гиф в молодом возрасте дают 
реакцию на целлюлозу, а в более зрелом — на хитин. Цисты конечные, бо
ковые или межклеточные. Сумки широкоовальные, почти шаровидные или 
яйцевидные. Аскоспоры шаровидные, гладкие, бесцветные.

Род Ascosphaera O l i v e  et S p i l t o i r

Мицелий бесцветный, септированный. Сумки шаровидные, многоспо
ровые, возникают в результате гетерогамной копуляции двух мицелиев.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Цисты бурые ..................................................................................1. A. alvei
— Цисты оливковые, темно-коричневые или ч ер н ы е .................2. A. apis

1. A. alvei ( B e t t s )  O l i v e  et S p i l t o i r  (syn.:
Pericystis alvei B e t t s )  (рис. 64). Цисты концевые, бо
ковые или межклеточные; полушаровидные, почти яйце
видные, с толстостенной оболочкой, 4,5—9,5 X 4,5—7 |л.
Сумки 20—40 X 20—30 fx, бурые. Аскоспоры шаровид
ные, 3,7—4,7 [А в диам., бесцветные.

В сотах, перге, личинках пчел (A pis millifera  L., 
отр. Hymenoptera).

РСФСР УССР Рис- 64. Ascosphaera
о а ’ • /лі ^  i \ i • alvei: сумка с аско-2. A. apis ( M a s s e n  ex C l a u s s e n )  O l i v e  спорами (х 600).

et S p i l t o i r  (syn.: Pericystis apis M a s s e n ex 
C l a u s s e n )  (рис. 65). Мицелий обильный, полностью обволакивает ли
чинку, проникает внутрь, пронизывает тело и приводит ее к гибели; снача

ла белый, потом грязно-серый. 
В теле личинок на разных гифах об
разуются продолговатые антеридии 
и шаровидные оогонии. При слия
нии их формируются цисты, из ко
торых образуются сумки. Цисты 
темные, темно-коричневые, оливко
вые, с возрастом чернеющие. Сумки 
шаровидные, многоспоровые, 40— 
45 fi в диам. Аскоспоры 4—6 fi в диам.

На личинках пчел (Apis m il
lifera L., отр. Hymenoptera).

РСФСР (ЦЧО, Дальний Во
сток), УССР.
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П О Д К Л А С С  EKASCOMYCETIDAE

Мицелий многоклеточный, гифы с оболочкой более сложного строения. 
Сумка образуется из аскогенных гиф в специальных плодовых телах.

К л ю ч  д л  я о п р е д е л е н и я  п о р я д к о в

1. Плодовые тела закрытые, без отверстия на вершине. Сумки размещаю
тся в плодовом теле беспорядочно; к моменту созревания быстро рас
плываются и плодовое тело выполнено порошащей массой аскоспор, 
освобождающихся только после его разрушения .................................

......................................................................................... Plectascales (стр. 86)
— Плодовые тела другого строения, сумки размещаются в определенном 

пор я д к е ..............................................................................................................2
2. Плодовые тела (клейстотеции или псевдотеции) псевдопаренхиматиче- 

ские, одиночные или скученные, погруженные в строму или поверхност
ные, битуникатные. Сумки формируются в локулях, которые возникают 
в строматической ткани; освобождаются через отверстие, которое об
разуется путем разрыва или растворения верхней части плодового 
тела .....................................................Ascoloculares (группа порядков) 3

— Плодовые тела (перитеции или апотеции) разного строения, сложные, 
чаще паренхиматические, одиночные или группами, свободные или 
строматические. Сумки унитуникатные, формируются не в локулях, а 
сплошным слоем палисадного типа, радиально или горизонтально; осво
бождаются через специальные выводные отверстия в плодовом теле 
Ascohymeniales (группа порядков) .........................................................4

3. Плодовое тело — псевдотеций; локули с образующимися в них сум
ками размещаются в строме без особого п о р я д к а ....................................

.....................................................................................  Myriangiales (стр. 88)
4. Плодовое тело — перитеции; одиночные или строматические . . .  5
— Плодовые тела имеют вид очень своеобразного строения; вегетативное 

тело (таллом) — рецептакул, одно- или многоклеточный ....................
.................................................................................  Laboulbeniales (стр. 127)

5. Аскоспоры нитевидные (очень редко другой формы), многоклеточные, 
распадающиеся на членики ................................ Clavicipitales (стр. 95)

— Аскоспоры другой формы .........................................................................6
6. Перитеции яркие, с мягкими хорошо дифференцированными стенками, 

с круглыми гладкими отверстиями, чаще строматические. Аскоспоры 
бесцветные, реже в массе б у р ы е ......................... Hypocreales (стр. 89)

— Перитеции одиночные или строматические; черные, бурые, чаще плот
ные углистые, реже бесцветные, яркие, с просвечивающимися стенками. 
Аскоспоры бесцветные или окрашенные ......................................... .

......................................................................................... Sphaeriales (стр. 124)

Порядок Plectascales

Плодовые тела — клейстотеции, поверхностные или полупогружен- 
ные, черные или светлоокрашенные, шаровидные или булавовидные. Сумки 
шаровидные или короткобулавовидные, размещаются без определенного 
порядка, двух — восьмиспоровые.

СЕМЕЙСТВО GYMNOASCACEAE

Клейстотеции мелкие, 50—200 ц в диам., шаровидные, окруженные не
плотным перидием, который образуется бесцветными или бурыми гифами; 
иногда с короткими придатками. Сумки размещаются беспорядочно; оболочка 
их быстро расплывается. Аскоспоры бесцветные или с желтой оболочкой.
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1. Перидий состоит из тонкостенных гиф, почти не отличающихся от веге
тативного мицелия и не образующих сеточки с замкнутыми петлями 

.....................................................................................  Arachniotus (стр. 87)
— Перидий состоит из гиф, отличающихся от вегетативного мицелия, 

с шиловидными окрашенными придатками .............................................
..................................................................................... Gymnoascus (стр. 87)

Род Arachniotus S c h r o t .
Мицелий хорошо развит, нежный, паутинистый, пушистый. Аскогенные 

гифы почти не отличаются от вегетативных. Сумки образуются группами. 
Клубочки сумок покрыты также паутинистым налетом гиф и образуют 
шаровидные примитивные плодовые тела.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Плодовые тела золотисто-желтые ........................................ 1. A. aureus
— Плодовые тела красные .........................................................2. A. ruber

1. A. aureus ( E i d a m )  S c h r o t ,  (рис. 66). Колонии на сусло-агаре 
быстрорастущие при температуре 24—28° С, на 7— 10-й день занимают всю 
чашку Петри, пушистые, сначала лимонно-желтые, потом желтые, почти 
до оранжевых, на 5-й день усеяны скученными 
перитециями. Реверзум сначала желто-оран- 
жевый, потом темнеет и становится коричне
вым. Перитеции золотисто-желтые, округлые,
500—900 ц в диам., иногда до 1 мм. Оболочка 
перидия состоит из сильно разветвленных тон
костенных гиф, до 3—6 (X в диам., усеянных 
красными зернышками. Сумки почти шаровид
ные, округлые, прозрачные, бесцветные, легко 
расплывающиеся, восьмиспоровые, реже с
6 спорами, 9—11 (д. в диам. Споры овальные 
или яйцевидные, бесцветные, в массе желтые,
3,5—4 X 2,5—3,5 р,.

На мертвых личинках и коконах чешуе
крылых (отр. Lepidoptera). Рис. 66. Arachniotus aureus: 

РСФСР (ЦЧО, Кавказ), УССР. сумки с аскоспорами (X 400).

2. A. ruber (v. T i e g h.) S c h r o t .  Колонии на сусло-агаре растут 
довольно умеренно, достигают на 7— 10-й день 35—60 мм, слегка пушистые, 
потом становятся плотными, с многочисленными капельками жидкости, 
сначала оранжево-желтые с красноватым оттенком, а потом приобретают 
ярко-красную окраску от многочисленных скученных красных перитециев. 
Перитеции шаровидные; рыхлые, 300—500 в диам., красные; перидий 
состоит из сильно разветвленных тонкостенных гиф, 5—4 ц в диам. Сум
ки шаровидные, прозрачные, тонкостенные, быстро расплывающиеся, 9— 
10 [г в диам., шести — восьмиспоровые. Споры овальные или яйцевидные, 
бесцветные, 4,5 X 3—5 ц, в массе слегка красноватые.

На мертвых личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (ЦЧО).

Род Gymnoascus Ва г .

Плодовые тела шаровидные или неправильной формы, с сетчатой стен
кой, с тупыми или заостренными, прямыми или изогнутыми придатками. 
Сумки шаровидные или овальные. Аскоспоры шаровидные или эллиптиче
ские, обычно с окрашенной оболочкой.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в
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К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Клейстотеции 300—500 f i в диам., на яйцах прямокрылых ................
..............................................................................................................1. G. reesii

— Клейстотеции 200—300 fi в диам., на ж у к а х .................2. G. uncinatus

1. G. reesii B a r a n e t z k y  (рис. 67). Колонии на сусло-агаре быстро
растущие, при температуре 28° С достигают 50—60мм на 7-й день, гладкие, 
паутинистые, сначала белые, при возникновении перитециев желтеют и 
становятся почти оранжевыми. Реверзум гладкий, темно-коричневый. 
Клейстотеции скученные, шарообразные, желтые, темно-желтые, желто
оранжевые, 300—500 fi в диам. (реже 700—800 fi). Перидий состоит из 
толстостенных, до 10—12 fi толщ., многократно разветвленных под прямым

ет все насекомое. Клейстотеции немногочисленные, шаровидные, с сетчатым 
перидием, состоящим из разветвленных под прямым углом гиф, образующих 
изогнутые и заостренные шиповидные веточки, 200—300 ц в диам. желто
оранжевые, буреющие. Сумки шаровидные, 8,5—9 fi в диам. Аскоспоры 
эллиптические или почти шаровидные, 3,5—4 fi в диам., с толстой пигмен
тированной оболочкой.

На мертвых жуках (отр. Coleoptera), в лесной подстилке.
УССР (Полесье).

Порядок Myriangiales

Мицелий поверхностный, разветвленный, септированный, окрашенный. 
Плодовое тело подушковидная или корочковидная строма, хорошо диффе
ренцированная на темный верхний, периферический слой, и внутренний, 
более светлый. Сумки образуются единично в каждой локуле, битуникатные, 
шарообразные или широкоовальные. Аскоспоры муральные.

СЕМЕЙСТВО MYRIANGIACEAE

Плодовые тела подушковидные, иногда почти дисковидные, с темным 
периферическим слоем. Локули, в которых образуются сумки, расположе
ны в несколько рядов. Сумки широкоовальные.

углом, анастомозирующих гиф, 
желтых или красновато-бурых, 
при окраске метиленовой синей 
становящихся темно-коричневы
ми, усеянных прямыми или изо
гнутыми шипами, 10—15 fi дл. 
Сумки овальные или шаровид
ные, прозрачные, быстро расплы
ваются, 10—14 fi в диам., вось
миспоровые. Споры бесцветные, 
в массе желтоватые, овальные 
или яйцевидные, 4 — 4 , 5 x 3 — 4ц.

а
Рис. 67. Gymnoascus reesii}
а — клейстотеций, б — сумка с аскоспорами (Х400).

На яйцах итальянской са
ранчи (Calliptamus italicus L., 
отр. Orthoptera).
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Род Myriangium Mo n t ,  et Be r k .
Мицелий разветвленный, окрашенный, темно-коричневый или бурый. 

Стромы подушковидные, многолетние. При созревании стромы разруша
ется только ее плодущая часть, где расположены локули с асками, а сте
рильное основание не отмирает и функционирует опять после перезимовки.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Сумки шаровидные, до 50 [х в диам., на личинках л и с т о е д о в .................
...................................................................................................... 1. М. curtisii

— Сумки широкоовальные, 60—65 х  40—47 ц,, реже шаровидные 50— 
60 р. в диам., на т л я х ............................................................. 2. М. duriaei

1. М. curtisii B e r k ,  et M o n t .  (рис. 68). Стромы подушковидные, 
золотисто-коричневые, буреющие до темно-бурых, 1 —2 мм выс. Сумки ша
ровидные, до 50 ц в диам., с тол
стой оболочкой. Аскоспоры бесцвет
ные, муральные, эллиптические,
4,5—5 X 5—6 (л.

На личинках листоедов (Age- 
last ica sp., отр. Coleoptera).

РСФСР (Краснодарский край).
2. М. duriaei Mo n t ,  et В e г k.

(рис. 69). Мицелий полностью про
низывает насекомое и образует одну 
большую строму. Стромы подушко
видные, кверху расширяющиеся. Рис. 68. M yriangium  curtisii:
С более ПЛОТНЫМ периферическим а — плодовые тела, б — сумка, в — аскоспоры. 
слоем, черно-бурые, ДО 1 М М  ВЫС.,
сначала белые плотные, при созревании порошащие. Сумки шаровидные, 
50 —60 ц, в диам., или широкоовальные, 60—65 х  40—47 вначале с 
толстой оболочкой. Аскоспоры эллиптические или подошвовидные, иногда

Рис. 69. Myriangium duriaei:
а — плодовые тела, б — сумки* в — аскоспоры (X 1000).

в средней части вогнутые, с 6—8 поперечными и 1 —2 продольными перего
родками, 5—7 X 6,5—8 ц.

На тлях (Aphis sp., отр. Homoptera).
Средняя Азия, РСФСР (Кавказ).

Порядок Hypocreales

Строма развита, паутинистая, войлочная, распростертая, бугорча
тая или подушковидная; яркая, белая, желтая, оранжевая, красная, ко
ричневая, синяя, сине-фиолетовая, чернеющая, прозенхиматическая или 
плектенхиматическая; иногда отсутствует. Перитеции мягкие, шаровидные,



бутыльчатые или ампуловидные. Сумки цилиндрические, веретеновидные, 
удлиненно-булавовидные, с ножкой. Аскоспоры одноклеточные или с 
1—7 перегородками, разной формы, изредка распадаются на членики, бес
цветные.

СЕМЕЙСТВО NECTRIACEAE

Строма войлочная, мягкая, становящаяся кожицей или твердеющая, 
слаборазвитая или подушковидная, иногда бугорчатая или другой формы, 
поверхностная, реже погруженная, иногда совсем отсутствует.

Перитеции шаровидные, шаровидно-конусовидные или яйцевидные, 
мягкие, светлоокрашенные, одиночные или группами, поверхностные или 
полупогруженные. Сумки цилиндрические или веретеновидные, обычно 
восьмиспоровые. Аскоспоры одноклеточные или с многочисленными пере
городками бесцветные или в массе красноватые, различной формы.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. Аскоспоры распадаются на членики . . . .  Ophionectria (стр. 94)
— Аскоспоры не распадаются на членики . . . .  .................... 2
2. Стромы слаборазвитые, паутинистые, иногда совсем незаметные, аскоспо

ры многоклеточные .................... ................................................................ 3
— Стромы хорошо развитые, подушковидные, аскоспоры с одной перего

родкой .....................................................................  . Nectria (стр. 92)
3. Стромы желто-коричневые, синеющие или почти черные, аскоспоры 

грязно-желтые .................................................... .... Gibberella (стр. 91)
— Стромы желтые, оранжевые или красные, аскоспоры бесцветные .

......................................................................................... Calonectria (стр. 90)

Род Calonectria D N

Стромы паутинистые, желтые, оранжевые или красные. Перитеции 
одиночные или скученные, на стромах, погружены только основанием, 
шаровидные, луковицевидные или слегка овальные, яркие, желтые или крас
ные, при созревании темнеющие. Сумки удлиненные, обычно восьмиспо
ровые, с парафизами. Аскоспоры продолговатые или веретеновидные, с 
одной или несколькими поперечными перегородками, бесцветные.

К л ю ч д л  я о п р е д е л е н и  я в и д о в

1. Перитеции оранжевые, 400 —600 ц. в диам., аскоспоры с 1—3 перегород
ками, на щитовках .................................................................1. С. decora

— Перитеции янтарно-желтые, 200—250 р. в диам. аскоспоры с 7 перего
родками, на ли стоблош ках .................................................2. C. hirsutellae

1. С. decora (W а 11 r.) S а с с. (syn.: C. diploa (В e г k. et C u r  t.) 
W г.) (рис. 70). Строма тонкая, распростертая, состоит из паутинистых гиф. 
Перитеции шаровидные, яйцевидные, бочонковидные или почти грушевид
ные, оранжевые или восковидные, с темно-красным устьицем, разбро
санные или группами, погруженные только устьицем, 400 —600 [х в 
диам. Сумки булавовидные, 70—95 х  12—18 ц, восьмиспоровые, реже 
четырехспоровые. Аскоспоры продолговато-эллиптические, веретеновидные 
или булавовидные, с 1 —13 перегородками 16—35 X 5—9 |i, бесцветные, 
иногда слегка согнутые, вначале гладкие, при созревании слегка шерохо
ватые.

Конидиальная стадия — Fusarium microcera В і 1 а і. (стр. 216)
На щитовках (сем. Coccidae, отр. Homoptera).
РСФСР (Кавказ).
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2. C. hirsutellae P e t с h. Насекомое покрыто плотным белым или кремо- 
ватым мицелием, который часто покрывает радиально, вокруг насекомого, 
и сам лист. Перитеции полупогруженные, шаровидные, 200—250 ^ в диам., 
с коротким цилиндрическим сосковидным отверстием, 50 fi в диам., на вер
шине закругленные, голые, темно-янтарно-желтые. Сумки двух типов:

почти булавовидные, 80 х  12 ц,, со спорами в два ряда и удлиненно^булаво
видные 130 X  6 (X, со спорами в один ряд. У верхушки сумки несколько 
расширены, восьмиспоровые. Аскоспоры веретеновидные, прямые или слег
ка изогнутые, концы тупые, с 7 перегородками, 22—27 х  5—6 ц..

На листоблошках (Psyllodea, отр. Homoptera).
РСФСР (Камчатка).

Род Gibberella Sa c c .

Стромы малоразвитые, иногда совсем незаметные и имеющие вид пау
тинистой подстилки, иногда мясистые, тонкие; округлые или неправильной 
формы. Сначала желтые, потом чернеющие. Перитеции скученные, реже 
разбросанные, одиночные, шаровидные, полушаровидные, овальные или 
почти грушевидные, с сосочком или тупым коническим хоботком, сначала 
светлоокрашенные, потом синеватые, до черных, тонкостенные; в проходя
щем свете под воздействием кислот кажутся темно-красными. Сумки меш
ковидные или булавовидные, четырех — восьмиспоровые. Аскоспоры продол- 
говато-веретеновидные, эллиптические или веретеновидные., с 1—3 попереч
ными перегородками, реже — с многочисленными; сначала бесцветные, 
при созревании грязно-желтые. Парафизы булавовидные, многоклеточные, 
иногда отсутствуют.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Аскоспоры обычно с 1 п ерегородк ой ......................................................... 2
— Аскоспоры обычно с 3 и большим числом перегородок ................. 3
2. Аскоспоры удлиненно-эллиптические, 10—24 х  4—9 (х ....................

..................................................................................................... 2. G. fujikuroi
— Аскоспоры эллиптические, 11—23 х  3—8 ц, реже с 2—3 перегородка

ми, 18—23 X 4—6 (X ......................... 3. G. fujikuroi var. subglutinans
3. Аскоспоры удлиненно-овальные, веретеновидные, с 3 перегородками, 

реже с 5, 12—30 X 4—10 [X .............................................1. G. baccata
— Аскоспоры продолговато-веретеновидные, с 3, реже с 4—7 перегород

ками, 15— 44 X 4— 9 [ X ............................................................  4. G. pulicaris

1. G. baccata (W а 1 1 r.) S a c c .  (syn.: G. baccata (W а 1 1 r.) S a c c .  
var. moricola (D. N. W r.; G. baccata (W а 1 1 r.) S a c c .  var. major W r.). 
Стромы темно-синие, черные, распростертые или бугорчатые, до 2—3 мм

Рис. 70. Calonectria decora:
а — перитеции, б — сумки, в — аскоспоры ( х  400).
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выс. Перитеции рассеянные или скученные в небольшие группы, яйцевидно
бочкообразные, иногда почти округлые, морщинистые, мягкие, с туповаты
ми сосочками, с неясно выраженным устьицем, 200—300 х 150—300 и. 
Сумки булавовидные, восьмиспоровые, реже четырехспоровые. Аскоспоры 
удлиненно-овальные, иногда дорсовентральные, обычно с 3 перегородками, 
12—ЗО X 4—10 ц; реже с 1 перегородкой, 9—20 х 4—9 р. или с 5 перего
родками, 19—27 X 5—9 р; бесцветные, в массе грязно-желтые.

Кондициальная стадия — Fusarium lateritium  N e e s. (стр. 213).
На различных мертвых насекомых (отр. Diptera, Lepidoptera).
Повсеместно.
2. G. fujikuroi (Saw.) W г. Стромы темно-синие, распростертые, ино

гда плохо заметные, до 1—3 мм дл. Перитеции темно-синие, круглые или 
яйцевидные, снаружи слегка шероховатые, 190—300 х 160—420 р. Сумки 
булавовидные, удлиненно-булавовидные или удлиненно-колбовидные, 84— 
1 5 0 x 9 — 18 р, четырех—шестиспоровые, иногда односпоровые, однорядные 
или неясно двурядные. Аскоспоры удлиненно-эллиптические, 10—24 х  
X 4—9 р; в односпоровых сумках — 27—45 X 6—7 р, с 1 перегородкой, 
перед прорастанием иногда с 2—4 перегородками. Парафизы многоклеточ
ные, булавовидные.

Конидиальная стадия — Fusarium monili forme S c h e i d ,  (стр. 215).
На личинках, куколках и многих различных насекомых (отр. Diptera, 

Lepidoptera, Homoptera, Hemiptera и Coleoptera).
Повсеместно.
3. G. fujikuroi (S a w.) W r. var. subglutinans E d w a r d s .  Стромы 

малозаметные, темно-синие, распростертые. Перитеции темно-синие, ша
ровидно-яйцевидные, гладкие или слегка шероховатые, 190—390 х 160— 
420 р.. Сумки булавовидные, четырех — восьмиспоровые, 80— 150 х 9—18 р.

Аскоспоры с одной перегородкой, 11—22 х 3—8 р, реже с 2—3 перего
родками, 18—23 X 4—6 (i.

Конидиальная стадия — Fusarium moniliforme S c h e i d ,  var. subglu
tinans W r. et R g. (стр. 215).

На личинках и куколках кукурузного мотылька (Pyrausta nubilalis, 
отр. Lepidoptera).

Повсеместно.
4. G. pulicaris (F r.) S а с с. (syn.: G. pulicaris (F r.) S а с с. var. minor 

W г.). Стромы желто-коричневые, синеющие, полушаровидные, выпуклые 
или слегка распростертые, удлиненные, иногда приподнимающиеся в виде 
дерновинок, 1—3 мм выс. Перитеции почти шаровидные, 180—300 х 150—- 
250 р, рассеянные или скученные, с тупой конической верхушкой, гладкие 
или слегка шероховатые, сначала желто-коричневые, потом чернеют. Сумки 
булавовидные, четырех — восьмиспоровые, 30—90 х 8—16 р. Аскоспоры 
продолговато-веретеновидные, прямые или слабо изогнутые, с тупыми кон
цами, при созревании грязно-желтые, с 3, реже с 1—2 или 1—4 перегород
ками; с 1—2 перегородками, 15—27 х 5—7 р., с 3—17—40 х 4—9 р, с 4— 
7—29—44 X 5—9 р.

Конидиальная стадия — Fusarium sambucinum F u c k  (стр. 213).
На червецах (Planchonia sp., отр. Homoptera), на типулидах и лимо- 

ниидах (отр. Diptera).
УССР, РСФСР (Краснодарский край).

Род Nectria F г.

Строма хорошо развита, подушковидная, выпуклая или почти рас
простертая, приплюснутая, яркоокрашенная, мясистая или мясистокожис
тая. Перитеции образуются в периферическом слое стромы, поверхно
стные или погруженные, одиночные или многочисленные, окрашенные. 
Сумки цилиндрические, булавовидные или удлиненно-булавовидные, на
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ножке. Аскоспоры овальные или эллиптические, двухклеточные, иногда 
с перетяжкой, бесцветные, в один или два ряда. Парафизы нитевидные, 
простые, бесцветные, часто отсутствуют.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в
1. На червецах .................................................................................................. 2
— На различных насекомых ..........................................................................3
2. Стромы оранжевые или темно-красные; сумки 70—130 X  6 - 1 0  |х . . .

.........................................................................................  1. N. aurantiicola
— Стромы алые, красные, темнеющие, до бурых; сумки 100—150 х 7— 

Ю fi .............................................................................  4. N. laeticolor
3. Перитеции свободные, погруженные лишь основанием, толстостенные; 

сумки 70—100 х  8 fi; аскоспоры 12—17 х 6—8 fi; без структур на 
о б о л о ч к е ..........................................................................2. N. haematococcus

— Перитеции погруженные; сумки быстро расплываются; аскоспоры 9—
12 X  4,5—8,5 ц, со структурными полосами на о б о л о ч к е .....................

......................................................................3. N. haematococcus var. cancri
1. N. aurantiicola B e r k ,  et B r o o m e  (syn.: Sphaerostilbe coccophila 

T u 1., Sph. aurantiicola ( B e r k ,  et Br . )  P e t e  h.,  Microcera aurantiicola 
B a t c h . ,  Nectria coccophila (T u 1.) W r. et Rg . ,  non N. coccophila (T u 1.) 
N o m u r a ,  N. coccophila W o l l e n  w.,
N. episphaeria f. coccophila S n y d e r  et 
H a n s e n ) .  Стромы оранжевые или темно
красные, плектенхиматического строения, 
плотные или рыхлые. Перитеции рассеян
ные или скученные, оранжевые или темно
красные, темные до черных у устьица, 
гладкие или шероховатые, от почти круглых 
до конусовидных или чашечковидных, 200—
400 fi в диам. Сумки цилиндрически-булаво- 
видные, со слабо выраженной ножкой или 
без нее, восьмиспоровые, реже четырехспо
ровые, 70—130 X  6—10 fi. Парафизы ните
видные, расплывающиеся. Аскоспоры яйце
видно-эллиптические, сначала бесцветные, 
затем желтовато-розовые, позднее коричне
вые, толстостенные, мелкобородавчатые, с
1 перегородкой, 9—26 X  4—11 fi.

Конидиальная стадия — Fusarium сос- 
cophilum ( D e s  m.) W r. et R g. (стр. 214).

На червецах (сем. Coccidae, отр. Homo- 
ptera) с цитрусовых.

РСФСР (Черноморское побережье Кав
каза).

2. N. haematococcus B e r k ,  et Br .  (syn.: Dialonectria haematococca 
С k e, Hypomyces haematococcus ( B e r k ,  et В r.) R e i n k e et W о і 1 e n w., 
Nectria coffeicola Z i m m. ,  N. citri P.  H e n n . ,  N. diversispora P e t с h, 
N. asperata R e h m, N. luteo-coccinea H о e h n e 1, N. victoria P. H e n n.) 
(рис. 71). Строма слабо развита, гладкая, распростертая, полностью обво
лакивающая тело хозяина, оранжевая. Перитеции темно-оранжевые, сво
бодные или погруженные лишь основанием, шаровидные, 350—500 fi в 
диам., с псевдопаренхиматозными стенками 60 [i толщ., с устьицем до 100 fi 
выс. Сумки булавовидные или цилиндрические, 70—100 X 8 (х, четырех — 
восьмиспоровые. Аскоспоры двухклеточные, яйцевидные или овальные, 
реже грушевидные, 12—17 х 6—8 |а, иногда с перетяжкой, бесцветные или 
в массе желтоватые.

Рис
а — перитеции, 6 — срез через перитеций, 
в — сумки, г — парафиза, д — аскоспоры.
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Конидиальная стадия — Fusarium solani ( M a r t . )  A p p e 1 et W о 1 1. 
(стр. 216).

На различных насекомых (отр. Homoptera, Lepidoptera и Diptera). 
Повсеместно.

3. N. haematococcus B e r k ,  et Br .  var. cancri ( R u t  g.) W r. (syn.: 
Hypomyces haematococcus (B e r k. et В r.) W r. et R g. var. cancri ( R u t  g.) 
W r., Nectria cancri R u t g e r s). Стромы распростертые, полностью обвола
кивающие тело насекомого, желто-оранжевые. Перитеции погруженные, 
рассеянные или в некоторых местах скученные группами, оранжево-крас
ные, бутыльчатые или почти шаровидные, 200—500 X 150—400 |х. Сумки 
булавовидные, на короткой ножке, быстро расплывающиеся. Аскоспоры 
бесцветные, двух клеточные, 9 —12 X  4,5—8,5 р,, удлиненно-овальные, на 
концах притупленные, со структурными полосами на оболочке, легко об
наруживающимися при иммерсии.

Конидиальная стадия — Fusarium javanicum  К о о г d. var. radici- 
cola W r. (стр. 216).

На свекловичном долгоносике (Bothynoderes punctiventris G e r m . ,  отр. 
Coleoptera).

УССР.
4. N. laeticolor B e r k ,  et С u r t. (syn.: Sphaerostilbe flammea T u I., 

Nectria aglaothele B e r k ,  et  C u r t . ,  N . flammea ( T u i . )  D i n g 1 e у). 
Строма алая, красная, потом темнеющая до бурой, хорошо развита, подуш
ковидная; гифы 4—6 |х толщ., пигментированные. Перитеции шаровидные 
или грушевидные, 200—300 [х в диам., с псеЕдопаренхиматозными стенка
ми 40 [і толщ., клетки их шаровидные, 3—5 [х в диам.; с толстыми, пигменти
рованными оболочками. Сумки цилиндрические, с закругленными конца
ми, 100—150 X 7—10 [X, четырех — восьмиспоровые, однорядные. Аскоспоры 
эллиптические или овальные, с одной перегородкой, 15—24 X 6 —10 р.,

слегка шероховатые, тонко
стенные, в массе коричневые.

Конидиальная стадия — 
Fusarium coccophilum W r. et 
R g. (стр. 214).

На червецах (Coccus, Le- 
canopsis, отр. Homoptera), 

УССР (Крым), РСФСР 
(Закавказье).

Род Ophionectria Sacc .

Строма хорошо выражена, 
подушковидная,выпуклая или 
биссоидная, оранжево-бурая, 
при старении коричневая или 
темно-коричневая. Перитеции 

скученные на стромах или слегка погруженные основанием, шаровидные 
или грушевидные, толстостенные, с бурыми или оранжево-бурыми стенками, 
до 500 |х в диам. Сумки цилиндрические или булавовидно-цилиндрические, 
с парафизами. Аскоспоры удлиненно-цилиндрические или веретеновидно
нитевидные, по длине почти равны сумке, со многими перегородками, иног
да с каплями масла, темноокрашенные или бесцветные, иногда изогнутые, 
распадающиеся на членики.

Oph. coccorum P e t c h  (рис. 72). Строма биссоидная, коническая, 0,2 мм 
в диам., темно-коричневая. Перитеции скученные, на поверхности стромы 
или слегка погружены в ней, с толстыми паренхиматозными стенками, 
300—500 X 120— 180 ц, грушевидные, при старении темно-коричневые. 
Сумки булавовидные, толстостенные, 100 х  8 (х, восьмиспоровые. Аско-

Рис. 72. Ophionectria coccorum:
а — срёз через перитеции, 6  — сумка, в — аскоспоры 
(X 1150).
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споры бесцветные, ровные, узкоцилиндрические, утончающиеся к концам, 
такой же длины, как сумки, 1,5—2 ^ шир., с многочисленными перегород
ками, с расстоянием между ними до 6 ц,. Парафизы разветвленные, до 2 ц 
в диам., слегка бутыльчато вздутые у вершины.

Конидиальная стадия — Peziotrichum lachnella S а с с. (стр. 185). 
На щитовках (D iaspis  sp., отр. Homoptera) с листьев и веток магнолии. 
РСФСР (Курильские о-ва, о. Кунашир).

Порядок Clavicipitales

Стромы яркоокрашенные, образуются на склероциях или непосред
ственно на субстрате, обычно дифференцированы на бесплодную ножку и 
плодущую часть — верхушку, или головку. Перитеции прозенхиматиче- 
ские или плектенхиматические, располагаются в периферической части стро- 
мы, шаровидные, грушевидные, обратногрушевидные, яйцевидные, бу- 
тыльчатые, погруженные или поверхностные. Сумки цилиндрические, 
овальные или булавовидные. Аскоспоры нитевидные, с перегородками, ча
ще распадаются на членики.

СЕМЕЙСТВО CLAVICIPITACEAE

Строма обычно хорошо развита, псевдопаренхиматозная, прозенхима- 
тозная или биссоидная, иногда стоящая вертикально, различная по форме, 
чаще яркоокрашенная. Перитеции свободные, погруженные или поверх
ностные; перитециальные стенки бесцветные или пигментированные. Сумки 
цилиндрические, булавовидные, прямые или нитевидные, с утолщенной 
верхушечной головкой, шаровидной или полушаровидной, обычно раз
деленной продольным каналом. Аскоспоры нитевидные, игольчатые с много
численными перегородками, обычно распадаются на членики.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. Сумки на верхушке расширяются в шаровидную или полушаровидную 
головку, разделяющуюся продольным каналом, отчетливо развитым . .

..............................................................................................................................  2
■—Сумки на верхушке несколько расширяются, но тупые и головка не обра

зуется; канал не выражен ............................ Podonectria (стр. 95)
2. Аскоспоры нитевидные с многочисленными перегородками, распада

ются на членики внутри сумок .............................................................3
— Аскоспоры нитевидные, но перегородки появляются после освобождения 

из сумок .............................................................................  Вагуа (стр. 97)
3. Стромы стебельчатые, образуются из эндосклероция .............................

.........................................................................................  Cordyceps (стр. 97)
— Стромы подушковидные, дисковидные или б у го р ч а т ы е .................... 4
4. Стромы образуются на подслойке, на поверхности хозяина, перитеции 

поверхностные или полупогруж енны е................ Torrubiella (стр. 119)
— Стромы полностью обволакивают тело хозяина, перитеции погружен

ные ......................................................................................................................5
5. Стромы г л а д к и е ......................................................... НуросгеНа (стр. 121)
— Стромы с ш и п а м и .............................................  Helminthascus (стр. 124)

Род Podonectria P e t c h

Перитеции разбросанные, обычно поверхностные или полупогружен
ные в ватообразную строму, ярко- или светлоокрашенные, волокнистые 
или гладкие; перитециальные стенки псевдопаренхиматозные. Сумки
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цилиндрические или удлиненно-веретеновидные, верхушки утолщены и обра- 
зуютвидоизмененную головку, канал рудиментарный; восьмиспоровые. Пара
физы отсутствуют; псевдопарафизы разветвлены и образуют сплетение внут
ри перитеция. Аскоспоры игольчатые, удлиненно-веретеновидные, со мно
гими перегородками, бесцветные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Перитеции гладкие .....................................................  1. P. coccicola
— Перитеции покрыты щетинковидными волосками .................................

.............................................................................  2. P. novae-zealandiae

1. P. coccicola (Е 1 1. et E v.) P e t c  h (syn.: Nectria coccicola E 1 1. 
et E v., Dialonectria coccicola E 1 1. et E v., Ophionectria coccicola (E 1 1. et 
Ev . )  В e r 1 e s e et V о 1 g i n o, Scoleconectria coccicola (E 11. et E v.) 
S e a v e r, Puttemansia coccicola (E 11. et E v.)
H ö h n e 1.) (рис. 73). Строма биссоидная, 
покрывает все тело насекомого, светло
кремовая, при старении желтеющая или 
становящаяся охристой. Гифы пигментиро
ванные, 4—6 fi шир. Перитеции шаровид
ные или грушеподобные, поверхностные, 
погруженные лишь основанием, 300—400 X

Рис. 73. Podonectria coccicola:
а — срез через перитеций, б — сумки,

х4 0 0 —600 [г, скученные, винно-охристые, винно-коричневые или охристые,
с сосочковидным устьицем. Стенки перитециев 60 ---75 [X толщ., клетки их
слабо пигментированные. Сумки цилиндрические, 220—350 х  18—20 (х, 
четырех — восьмиспоровые. Аскоспоры булавовидные, у основания суженные, 
к вершине расширяются, бесцветные, с многочисленными перегородками, 
120—220 X  6—7,5 fi.

Конидиальная стадия — Tritiracrium coccicolum Н о e h п. (стр. 220)
На ивовой щитовке (Chionaspis salicis L., отр. Homoptera).
УССР.
2. P. novae-zealandiae D i n g 1 e у. Строма слабо развита, псевдопа- 

ренхиматозная. Перитеции разбросанные или скученные по 2—5, шаровид
ные, 500—700 fi в диам., кремовые или охристые, покрытые щетинковид
ными волосками до 5 fi толщ., с сосочковидным устьицем. Перитециальные 
стенки 60—75 fi толщ., псевдопаренхиматозные, с угловатыми клетками 
7 —10 fx в диам., бесцветные. Сумки цилиндрические или булавовидные, 
250—360 X 20—25 [х, с шаровидной головкой, с еле выраженным каналом,
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двух — восьмиспоровые. Аскоспоры нитевидные или булавовидные, 110— 
160 X 7—9 fi, с многочисленными перегородками, бесцветные, гладкие. 
Псевдопарафизы разветвленные.

На червецах (Leucaspis sp., отр. Homoptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в Новой Зеландии.

Род Barya F с k 1.

Стромы биссоидные, светло- илитемноокрашенные. Перитеции поверх
ностные, скученные, грушевидные, светлые или яркие, просвечивающиеся, 
с псевдопаренхиматозными стенками. Сумки цилиндрические или ланцето
видные, восьмиспоровые, с голов
ками. Аскоспоры цилиндрические, 
без перегородок; в два ряда, рас
падающиеся на членики после вы
хода из сумок. Псевдопарафизы 
простые.

1. В. salacensis R а с i b.
(рис. 74). Мицелий поверхностный, 
обволакивает все тело насекомого, 
сернисто-желтый. Стромы желтые, 
сернисто-желтые, образуются из бо
лее плотного сплетения мицелия, 
округлые, часто распространяются 
вокруг насекомого на листовой пла
стинке и достигают 5—7 мм. Пери
теции многочисленные, почти по
верхностные, шаровидные или полу- 
шаровидные, 500 —700 X  300 —420 [і 
с приплюснутыми устьицами. Сум
ки цилиндрические, восьмиспоро
вые, 350 —400 X 8—10 ц,, с полу- 
шаровидной головкой, 10—1 2 x 3 —
4 ц, разделенной продольным ка
налом. Аскоспоры в два ряда, сплю
снуты в виде ленты, 300—350 х 2,5—4 ц, после освобождения распадаются 
на членики 10 х 2,5—4 ц,.

На тлях (Aphis sp., отр. Homoptera) с листьев настоящего каштана 
(Castanea sativa).

РСФСР (Черноморское побережье Кавказа).

Род Cordyceps F г.

Мицелий белый, серый, кремовый или желтоватый, еле заметный 
или обильный, покрывающий все тело насекомого, паутинистый, войлоч
ный, пушистый или гладкий, с многочисленными перегородками, ветвя
щийся. Гифы бесцветные или светлоокрашенные, с гладкими или шерохо
ватыми стенками, 5—10 ^ толщ.

Стромы обычно хорошо заметны, от 0,2 мм до 30 см дл., разделяются 
на плодущую часть различной формы и стерильную ножку, реже пери
теции покрывают всю строму; одиночные или скученные, мясистые или 
при подсыхании кожистые; прозенхиматические; чаще яркоокрашенные в 
различные оттенки желтых, оранжевых, красных и коричневых тонов, 
иногда буреющие или чернеющие. Перитеции поверхностные или погружен
ные, выступающие устьицем, грушевидные, эллиптические или другой 
формы, прямые или расположенные косо, с многоклеточными стенками.

Рис. 74. Barya salacensis:
а — срез через перитеций, б — сумка, в — ас* 
косиоры (Х200).
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Сумки цилиндрические, булавовидные, с головкой различной формы, чаще 
полушаровидной, многоспоровые или всего с 1—2 спорами. Споры 
веретеновидные или нитевидные, обычно при созревании распадаются на 
шаровидные или цилиндрические членики.

Паразиты или сапрофиты на пауках, осах, мухах, муравьях, лесных 
клопах, навозниках, бражниках, совках, пилильщиках, саранчуках, щи
товках и т. д.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Сумки удлиненно-веретеновидные или цилиндрические, без головок или 
с неясными головками. Аскоспоры веретеновидные или цилиндрические,
с перегородками, реже без них, не распадаются на ч л е н и к и ....................
(подрод Ophiocordyceps) ................................................................................. 3

— Сумки обычно цилиндрические, с ясной головкой. Аскоспоры цилиндри
ческие или нитевидные, распадаются на ч л е н и к и .................................2

2. Перитеции поверхностные или погруженные, расположены прямо, реже 
косо по отношению к строме. Головки сумок шаровидные или полуша
ровидные, не удлиненные. Членики спор цилиндрические, с тупыми кон
цами или шаровидные (подрод Eucordyceps) .....................................10

— Перитеции чаще погруженные, обычно косые. Головка сумок большая, 
удлиненная. Членики спор веретеновидные, заостренные на концах 
(подрод Neocordyceps) ............................................................................. 50

3. Перитеции поверхностные ......................................................................... 4
— Перитеции погруженные ............................................................................. 7
4. Сумки двух—четырехспоровые.............................................4. С. sinensis
— Сумки восьмиспоровые ......................................................................... 5
5. Аскоспоры свыше 300 [х, на ч еш уекры лы х .................................................

.................................................................................................... 3. С. paludosa
— Аскоспоры меньше; на других насекомых .............................................6
6. Аскоспоры свыше 100 р, на личинках ж есткокрылых............................

..................................................................................................... 5. C. acicularis
— Аскоспоры меньше 100 р., на м ед в ед к а х .........................2. C. gryllotalpae
7. Плодущая часть верхушечная .................................................................8
— Плодущая часть боковая ......................................................................... 9
8. Стромы слегка желтеющие; на личинках чешуекрылых ....................

......................................................................................................1. C. doassansii
— Стромы буреющие, на червецах ......................................... 6. C. clavulata
9. Ножка нитевидная, длинная, 2—15 мм .................................7. C. unilateralis
— Ножка цилиндрическая или булавовидная, до 5 мм дл..........................

............................................................................. 8. С. unilateralis var. clavata
10. Перитеции рассеянные или группами, поверхностные или сначала 

слегка погруженные, почти свободные .............................................11
— Перитеции обычно скученные, более или менее погруженные................

............................................................................................................................. 18
11. На пауках ............................................................................. 10. C. thaxteri
— На н асек о м ы х ............................................................................................. 12
12. Плодущая часть верхушечная, отличается от н о ж к и ........................ 16
— Плодущая часть не отличается от н о ж к и .............................................13
13. На личинках жесткокрылых ................................................................. 14
— На чешуекрылых ..................................................................................... 15
14. Стромы светло-серые, серо-коричневые, чернеющие ............................

.............................................................................................  15. C. superficialis
— Стромы охристые или охристооранжевые .................................................

....................................................................................................12. С. variabilis
15. На бабочках чеш уекры лы х..............................................................................

.................................................................................................... 9. C. tuberc ul ata
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— На личинках и куколках чеш уекрылых.....................................................
.........................................................................................................13. С. crinalis

16. Стромы длинные, 10—38 см выс., одиночные .............................................
..................................................................................................... 16. С. larvarum

— Стромы группами, до 10 см выс.........................................................................
.................................................................................................................................17

17. Стромы до 5 см выс., светло-желтые, с более темной красно-коричне
вой ножкой .............................................................  4. C. polyarthra

— Стромы до 2 см выс., телесного цвета, с белой н о ж к о й ........................
......................................................................................... 11. C. hokkaidoensis

18. Перитеции сначала глубокопогруженные, потом почти поверхностные, 
но основание их всегда погружено в с т р о м у .....................................19

— Перитеции всегда погруженные, выступают на поверхность только 
устьицами . . . . .  .................................................................................  27

19. Стромы белые или слегка с е р е ю щ и е ......................... 19. С. deflectens
— Стромы желтые, оранжевые или коричневаты е.................................20
20. Стромы желтые, различных т о н о в .........................................................21
— Стромы киноварно-красные, кроваво-красные или оранжево-крас

ные ..................................................................................................................24
21. Стромы не коричневею т.........................................25. C. washingtonensis
— Стромы приобретают коричневатые оттенки .....................................22
22. Стромы на жуках .............................................................  17. C. erotyli
— Стромы на личинках и куколках чешуекрылых .............................23
23. Стромы бледно-желто-коричневые; сумки до 150 (х дл.............................

.................................................................................  20. C. flavobrunnescens
— Стромы бледно-лимонно-желтые, потом бледно-охристые; сумки до 

400 [г дл........................................................................... 22. C. takaomontana
24. Стромы киноварно-красные или кроваво-красные, без оранжевых то

нов ............................................................................................. 18. С. pruinosa
— Стромы оранжево-красные или р ы ж е в а т ы е .........................................25
25. Плодущая часть верхушечная, без стерильного к о н ч и к а ................ 26
— Стромы цилиндрические, плодущая часть латеральная со стерильным 

кончиком ................................................................. 26. C. manshurica
26. Стромы цилиндрические или булавовидные, выполненные, до 5 мм 

толщ., перитеции яйцевидные, 460—670 х  170—210 ц., по всей стро- 
ме .................... ....................................................................  23. С. militaris

— Стромы языковидные, сплющенные, до 1 мм толщ., с загнутыми краями; 
перитеции грушевидные, 600—700 х  210—300 располагаются по краям
стромы и только верхушка вся покрыта пери тец и ям и .................................
..........................................................................................................24 C. vorobjovii

27. Ножка не очень жесткая, мясистая или в о л о к н и стая ........................ 28
— Ножка жесткая, маразмоидная, обычно темнее окрашенная, перекру

ченная .......................................................................................................... 49
28. Плодущая часть верхушечная или интеркалярная, цилиндрическая 

или головчатая ..........................................................................................29
— Плодущая часть боковая, иногда неравномерно окружающая нож

ку ..................................................................................................................45
29. Членики спор цилиндрические ............................................................. 30
— Членики спор ш ар о ви д н ы е ..................................................................... 44
30. Плодущая часть удлиненно-цилиндрическая или ланцетовидная . . .

.........................................................................................................................  31
— Плодущая часть головчатая, булавовидная, веретеновидная или по

лушаровидная, хорошо отличается от н о ж к и .....................................34
31. Перитеции расположены к о с о ................................................................. 32
— Перитеции п р я м ы е ..................................................................................... 33
32. Стромы песочно-охристые или светло-коричневые, со слегка розова

тым оттенком .............................................................  28. C. martiales
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— Стромы светло-рыжеватые, серовато-рыжеватые или оранжевые . .
.................................................................................................  30. С. variegata

33. Стромы группками, нежные, до 10 мм выс., телесного, мясного или
оранжевого цвета, при высыхании не темнеют .....................................

..................................................................................................... 29. С. coccinea
— Стромы одиночные, плотные, до 20 мм выс., при высыхании темнеют

.......................................................................................... 31. C. lacroixii
34. На пауках ................................................................. 33. C. arachnophila
— На насекомых ..............................................................................................35
35. На личинках и куколках чешуекрылых .............................................39
— На других насекомы х................................................................................. 36
36. На цикадах ......................................................................... 32. C. sobolifera
— На других насекомых .................................................................  37
37. На о с а х ................................................................................. 40. C. dittmarii
— На других насекомых .......................................................................... 38
38. На личинках жесткокрылых ....................................  38. C. stylophora
— На мухах и других д в у к р ы л ы х .................................35. C. dipterigena
39. Стромы полуш аровидны е..................................................................................

..................................................................................................... 39. С. gracilis
— Стромы иной ф о р м ы ....................................................................................40
40. Стромы веретеновидные, скученные, выходят только с апикальной 

части личинки ................................................................. 27. C. sinclairii
— Стромы выходят по всей поверхности л и ч и н о к .................................41
41. Стромы коричневато-желтые, плодущая часть со стерильным кон

чиком ..............................................................................................................42
— Стромы охристые ............................................................. 37. C. nikkoensis
42. Стромы одиночные, темно-коричневые; перитеции удлиненные, 330 — 

370 X 110—145 р . ...............................................................................................
.............................................................................................34. C. atrobrunnea

— Стромы одиночные или группами, желтых о т т е н к о в ........................ 43
43. Стромы группами, желтые или светло-коричневые, перитеции яйце

видно-конусовидные ......................................................... 36. C. elongata
— Стромы одиночные или сросшиеся у основания, буро-желтые или ко

жано-бурые; перитеции грушевидные или почти овальные . . .
................................................................................................. 42. C. chualasae

44. Плодущая часть эллиптическая, шафраново-коричневая; на жуках
................................................................................................. 41. C. larvicola

— Плодущая часть овальная или почти шаровидная, бистровая; на че
шуекрылых ......................................................................21. C. ussuriensis

45. На лесных клопах ............................................................. 46. C. pentatomi
— На других насекомых ............................................................................. 46
46. На жесткокрылых ..................................................................................... 47
— На личинках и куколках д в у к р ы л ы х .................... 43. C. corallomyces
47. Стромы плотные, скученные, желтые, до 18 мм выс.....................................

..............................................................................................45. C. neo-volkiana
— Стромы чаще одиночные, 3—13 см выс., при высыхании коричневеют

.............................................................................................44. C. melolonthae
48. Перитеции расположены прямо по отношению к поверхности стромы, 

не загнутые, плодущая часть полуш аровидная .........................................
......................................................................................... 48. C. entomorrhiza

—■ Перитеции расположены косо ............................................................. 49
49. Стромы мясистые, бледно-охристые, удлиненные, на цикадах . . .

..................................................................................................47. C. owariensis
— Стромы жесткие, с яркой оранжево-красной плодущей частью и темной 

(иссиня-черной) веревчатой ножкой ..........................................................
..................................................................................................... 49. С. nutans

50. Стромы нежные, с длинной тонкой ножкой, на цикадах ................ 51
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— На других насекомых ............................................................................. 52
51. Плодущая часть цилиндрическая или веретеновидно-цилиндрическая, 

желтая, 5—15 см выс....................................................... 50. C. tricentri
— Плодущая часть овальная или яйцевидная, светло-рыжая, с более тем

ными чешуйками, до 3 см выс......................................  52. C. evdogeorgii
52. На осах. Плодущая часть веретеновидная, до 10 см выс., мясного или 

телесного цвета ......................................................... 51. C. sphaecocephala
— На других насекомых .........................................................................  53
53. На личинках ч еш у екр ы лы х ............................................. 55. C. atropuncta
— На муравьях ............................................................................................. 54
54. Плодущая часть яйцевидная, 0,7 мм толщ., с гладкой поверхностью, 

сумки 300 X 6,7 (г .................................................54. C. myrmecophila
— Плодущая часть несколько утолщена, 1 —2,5 мм толщ., с блестящей воско

подобной поверхностью; сумки 700x4 ,2—5,5 [X . . . 53. С. formicarum

Подрод Ophiocordyceps

1. C. doassansii D a t .  (рис. 75). Строма одиночная, 7 мм выс., белая. 
Головка овальная, плотная, 4 мм дл. и 2 мм шир., слегка опушенная. Нож
ка 3 мм дл. и 1,5 мм шир., у основания густо покрыта мицелием. Перитеции 
очень сильно выступают на поверхность, почти не погруженные, отверстия 
их часто прикрыты каплями склеившихся спор; довольно скученные, пря
мые. Сумки цилиндрические, головчатые, восьмиспоровые, очень быстро 
расплывающиеся. Споры нитевидные, 80—90 х  2,9—3 |х; на членики не рас
падаются.

На личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
2. С. gryllotalpae E l l i s  et S e a v e r .  (syn.: C. asiaticus H a r a et

О о s u m i). Стромы выходят из торакальной или брюшной части, обычно
одиночные, 35—70 мм выс., 1,8—2 мм толщ.,
сначала бледно-охристые*, потом серо-пепельные ^ис- 75.\ Cordyceps ,  r r doassansii: стромыили грязно-белые, гладкие, изогнутые, цилинд- (Нат велИЧИна). 
рические. Плодущая часть почти не отличается 
от ножек, до 25 мм выс., со стерильным загнутым кончиком. Перитеции 
прямые, полупогруженные, яйцевидные, 210—255 X 130—140 р. Сумки 
ланцетовидные, с неясной головкой, 50 —70 X 7 — 9 (х, восьмиспоровые. 
Споры цилиндрические, с заостренными концами, 40—63 X 2—2,5 }х, с 7—
8 перегородками, не распадаются на членики.

На нимфах медведки (Gryllotalpa sp., отр. Orthoptera).
РСФСР (Приморский край).
3. С. paludosa M a i n s .  Стромы одиночные, изредка 2—3, почти совер

шенно прямые, к вершине волосовидные, утончающиеся, 5,5—13 см дл., 
0,5—1,0 мм толщ., серые или коричневые, у основания войлочные. Перите
ции удлиненно-яйцевидные или конусовидные, 800—855 X 375—210 р., 
серо-коричневые у основания, темно-коричневые к верхушке, с двухслой
ными стенками до 50 |х толщ., с удлиненными гифами вокруг отверстия. 
Сумки цилиндрические, 480 —550 х  8—10 [х, с шаровидной головкой до 4 ц 
в диам. Аскоспоры нитевидные, бесцветные, с многочисленными пе
регородками, не распадаются на членики, с длиной клеток 12 — 18 X 2 —
2,5 р.

На личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
Конидиальная стадия—Polycephalomycespaludosus M a i n s ,  (стр. 204).
РСФСР (Приморский край).

* Описания цветов приведены по шкале А. С. Бондарцева (1954).
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4. C. sinensis ( B e r k . )  S а с с. (рис. 76). Строма одиночная, выходит 
из переднего конца гусеницы, цилиндрическая, простая, 4 —5 см выс.,

довольно мясистая, в сухом со
стоянии кожистая, буро-охри
стая или коричневато-бурая, по
том темнеющая. Головка цилинд
рическая, наверху закруглен
ная, с небольшим стерильным 
кончиком, 50мм дл. и 3 мм шир., 
темно-коричневая. Ножка 2 см 
дл. и 2,5 мм шир., буреющая, у 
основания светлее. Перитеции 
прямые, пол упогр уженные, 500х 
X 200 fi. Сумки головчатые, 

двуспоровые, 260 —420x 1 1 ,6 — 
14,6 ц. Споры не распадаются на 
членики 180—350 X 5,8 [х.

На гусеницах чешуекрылых 
(стр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).
5. C. acicularis R a v .  e t  

B e r k ,  (syn.: C. carolinensis 
B e r k ,  et Ra v . ,  Ophiocordyceps 
acicularis P e t c h ) .  Стромы ров
ные, прямые. 6 —Юс.« дл., 0,5— 
] мм толщ., охристые, серо
коричневые или темно-желтые 
(цвета кожи), состоящие из плот
ных продольных параллельных, 
бесцветных гиф внутри стромы 

и окрашенных от коричневого до черного цвета почти у поверхности стромы. 
У основания перитециев гифы очень тонкие, образуют небольшой слой. 
Перитеции полушаровидные или широ
кояйцевидные, 250 — 400 X 200—300 [х, 
охристые до темно-коричневых, со стен
ками до 50 [г толщ., состоящих из тон
костенных маленьких бесцветных клеток, 
внутри и темно-коричневых больших 
клеток в наружном слое; полупогружен- 
ные, свободные, рассеянные или скучен
ные в верхней части стромы. Сумки обыч
но веретеновидные 200—250 X 8—12 (х, 
суженные к вершине до 4—5 [х, с ша
ровидной головкой 4 [X в диам. Аскоспо
ры нитевидные, 160—200— 1,5—2,5 (х,
С МНОГОЧИСЛеННЫМИ П ереГ О рО Д К аМ И , КЛеТ- 
КИ ДО 6  (Х ДЛ ., н е  р а с п а д а ю т с я  н а  ч л е н и к и .

На личинках жесткокрылых (отр.
Coleoptera).

РСФСР (Приморский край). Рис. 77. Cordyceps clavulata  (Лавитская,
6. C. clavulata (S с h w.) E 1. et E v. 1954):

(syn.: C. pistillariaeformis В e r k. et В r.) « -  -  Г * ™ п о РР£
(рис. 77). Мицелий серовато-белый, по- а — сумка, 
крывает весь щиток червецов плотным
налетом. Стромы многочисленные, обычно 5—8, булавовидные или почти 
головчатые, маленькие, 2—4 мм выс., с яйцевидной или цилиндриче
ской головкой, 1—1,5 X 0,5—1 мм, серовато-белой, затем буреющей до

Рис. 76. Cordyceps sinensis:
а — строма (X 1), б — срез через перитеции (Х55),- 
в — сумка (X 200), г — аскоспора (X 200), д — го
ловка сумки (X 200).
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коричнево-черной; ножка почти бесцветная или почти светло-бурая, сравни
тельно тонкая, 0,3—0,5 мм толщ. Гифы внутреннего слоя бурые, наруж
ного — более светлые. Перитеции глубокопогруженные, яйцевидные. 
150—250 X 110—150 (і, со светло-коричневыми стенками, скученные; в 
верхней части несколько вытянутые и суженные, выходное отверстие еле 
заметное. Сумки булавовидные или почти веретеновидные, 80—110 х 8— 
— 12 (і, с шаровидной головкой 2—3 ц в диам. Аскоспоры удлиненно-була
вовидные, 42—80 X 2,5—3,5 ji, с многочисленными перегородками, не рас
падаются на членики, дли
на клеток 4—6,5 p,.

Конидиальная стадия —
Hymenostilbe lecatiiicola 
(J а а р.) Ма i п s. (стр. 196).

На червецах (Lecatiium 
corni В с h i., Hemiptera).

Повсеместно.
7. C. unilateralis (T u К)

Sa c c .  (syn.: C. formicivora 
( S c h r o t . )  S a c c . ,  Ophio- 
cordyceps unilateralis P e tch ,
C. unilateralis (T ul . )  Sacc. 
var. javanica v. H ö h  n e  1.)
(рис. 78). Стромы стройные, 
прямые, цилиндрические, 
на вершине заостренные,
3 —20 мм выс., 0,2—0,5 мм 
толщ., сначала светло-ко
ричневые, потом темнеющие 
до темно-коричневых, опу
шенные. Плодущая часть 
латеральная, со стериль
ным кончиком, подушко
видная или бугорчатая,
1.5—3 мм шир. Перитеции яйцевидные, 270 —400 х 130—180 ц, оченьскучен- 
ные, с неясными стенками и кортексом, состоящим из псевдопаренхимы. Сум
ки булавовидные, 125—250 х 8—10[і, с шаровидной головкой 4—5ц в диам. 
Аскоспоры слегка веретеновидные, 100—162x2,5—3 (х, с многочисленными 
перегородками, клетки между ними 5—14 ц, на членики не распадаются.

Конидиальная стадия — Hirsutella formicarum P e t c h  (стр. 191).
На муравьях (Formica sp., A tta  sp., отр. Hymenoptera).
РСФСР (Курильские о-ва, о. Кунашир).
8. С. unilateralis ( Tu l . )  S a c  с. var. clavata (Y. K o b a y a s  і) 

Y. K o b a y a s i  ( syn.: C. unilateralis (T u 1.) S acc .  sensu O v e r r e e  m, 
Ophiocordyceps unilateralis P e t c h  var. clavata Y. K o b a y a s i ) .  Стромы 
одиночные или их 2—3, булавовидные или цилиндрические, с оттянутым 
острым кончиком, прямые или слегка согнутые, 3—4 мм выс., 0,4—0,6 мм 
шир. Плодущая часть билатеральная, со стерильным кончиком, подушко
видная, удлиненно-дисковидная или бугорчатая, 0,8—1,5 мм дл., 0 ,6—1 мм 
шир., 0,3—0,4 мм выс. Перитеции погруженные, слегка косые, яйцевид
ные, 270 х 150 ц; со стенками, состоящими из 5—7 слоев клеток. Сумки бу
лавовидно-цилиндрические, 105—157x8— 13ц,с полушаровидной головкой 
4,2—5,5 jx в диам. Аскоспоры почти веретеновидные, с утончающимися кон
цами, 100—145 X 3—4 jx, бесцветные, с 7—13 перегородками, с клетками 
7—18 ц, не распадаются на членики.

Конидиальная стадия -— Hirsutella formicarum P e t c h  (стр. 191).
На муравьях (Polyrachis sp., отр. Hymenoptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен в Японии.

Рис. 78. Cordyceps unilateralis (Kobayasi, 1941):
а — общий вид стром на муравье, 6 — разрез через стро
му, в — сумки, г — головки сумок, д — аскоспоры.
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Подрод Eucordyceps

9. C. tuberculata ( L e b e r t )  M a i r e  em. P e t c h  (syn.: Akrophyton 
tuberculatum  L e b e r t ,  Cordyceps sphingum  (T u 1.) B e r k ,  et C u r t . ,  
C. cockerellii E 1 1., C. isarioides C u r t ,  ex M a s s e e, C. moelleri H e n n., 
C. cristata M o e l l e r ,  C. rostrata H e n п., С. tarapotensis H e n п., Torru- 
biella ochracea (P a t.) (рис. 79). Стромы скученные, группами, реже одиноч
ные, до 4 мм выс., и 3 мм шир. Головка светло-кремовая, цилиндрическая, 
конец закругленный, равномерно утолщенная, до 15 мм выс., чуть опушен
ная. Ножка по толщине и окраске не отличается от головки; веревчатая. 
Перитеции выступают устьицами, раздельные, но у основания чуть сопри

касаются или одиночные, полупогруженные, 
прямые. Сумки четырех—восьмиспоровые, 
головчатые, 270—300 X 6 р. Споры ните
видные, распадаются на членики, 7—11 X 
X 2 (г.

Конидиальная стадия — Hymenostilbe 
sphingum  ( S c h w. )  P e t c h  (стр. 136).

На куколках и личинках (сем. Sphin- 
gidae, отр. Lepidoptera).

Повсеместно.
10. C. thaxteri M a i n s .  Стромы малень' 

кие, цилиндрические, 1,5—2,5 мм дл.,
0,15—0,18 мм толщ., утолщающиеся к вер
шине до 0,3 мм, коричневые, мохнатые. 
Перитеции удлиненно-яйцевидные или ко
нусовидные, 960—1200 X 300 —360 |х, полу
погр уженные, группами по 2—4 или одиноч
ные, свободные, опушенные. Сумки цилинд
рические, 600— 780 X 6— 7 р. головка ша
ровидная, 4 [X в диам. Аскоспоры нитевид
ные, с многочисленными перегородками, 1 —
1,5 [X толщ., распадаются на членики
6—10 [X дл.

Конидиальная стадия — Akanthomyces 
aranearum ( P e t c h )  M a i n s  (стр. 137). 

На пауках (кл. Arachnoidea), с листьев. 
РСФСР (Приморский край).
11. С. hokkaidoensis Y K o b a y a s  і. 

Мицелий на поверхности коконов почти
незаметный, состоит из тонких, бесцветных, разветвляющихся гиф до
1.5—2 [X толщ. Стромы группами, ломкие, до 2 л и  выс., прямые или 
изогнутые, телесного цвета. Плодущая часть верхушечная, эллиптическая,
1 мм дл., 0,6—0,7 мм толщ., шероховатая от выступающих перитециев. 
Ножка цилиндрическая, ровная, выполненная. Перитеции почти поверх
ностные, скученные, яйцевидные, 260—350 X 185 —220 jx, окружены желто
ватыми гифами у основания, с желтыми тонкими стенками до 13 (х толщ. 
Сумки 220 X 3—4,5 jx, с шаровидной головкой, до 3 р, в диам. Аскоспоры 
нитевидные, до 0,5—0,7 ц толщ., распадаются на цилиндрические членики
3.5—4 [X дл.

Конидиальная стадия — Sporotrichum hokkaidoense Y. K o b a y a s i  
(стр. 172).

На коконах чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
12. С. variabilis P e t c h  (syn.: С. viperina M a i n s ) .  Стромы цилинд

рические, одиночные, 5—17 мм дл., 0,5—1 мм толщ., охристые, охристо
оранжевые, с мучнистым налетом. Плодущая часть верхушечная, латераль-

8
Рис. 79. Cordyceps tuberculata;
а — общий вид стром, 6 — срез через 
перитеции, в — головки сумок, г ~- 
членики аскоспоры.
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пая, полушаровидная, со стерильным кончиком. Перитеции полупогружен- 
ные, очень скученные, иногда яйцевидные, 330—600 х  230 —400 ц,, с неясно 
дифференцированными стенками 25—35 ц толщ.; кортекс тонкий, со
стоящий из слоя коричневой псевдопаренхимы. Сумки ци
линдрические или почти булавовидные, 200—3 5 0 x 8 — 10ц, 
с шаровидной головкой 2,5—4 ц в диам. Аскоспоры ните
видные, с многочисленными перегородками, распадаются на 
членики 5—10 X 1,5—2 ц.

На личинках жуков (отр. Coleoptera), в гнилой древе
сине.

РСФСР (ЦЧО).
13. С. crinalis E l l i s  (рис. 80). Стромы скученные, 

цилиндрические, прямые или немного согнутые, 30 —40 мм 
выс., 0,3—0,8 мм шир., светло-охристые. Плодущая часть 
не отличается от ножки, равномерно утолщенная, с тупой 
верхушкой. Перитеции поверхностные, свободные, скучен
ные, очень легко отламываются, оголяя сравнительно боль
шие участки стромы, яйцевидные или грушевидные, 230—
320 X 180—245 ц. Сумки 185—210 х  5—6 ц; головка 
полушаровидная, 4,5 ц в диам. Споры нитевидные, 175—210 X 1,5 ц, 
распадаются на цилиндрические членики, 5—6,5 ц дл.

На куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
14. C. polyarthra M ö l l e r  (syn.: С. concurrens L l o y d . )  (рис. 81). 

Стромы группами, выходят из разных частей личинок и куколок, простые,
не разветвленные, до 60 мм выс. Головки охристые, 
чуть опушенные, темнеют и изменяют окраску от вы
ступающих перитециев, до 3 см выс., цилиндрические, 
сверху закругленные. Перитеции прямые, поверхност
ные, густо расположенные, 200 X 150 ц. Сумки 150 — 
270 X 5,8 (X, головчатые. Споры распадаются на ци
линдрические членики, 3 —4 X 1 ц.

Конидиальная стадия—Isaria dussii P a t .  (стр. 199) 
На куколках чешуекрылых (сем. Sphingidae, отр. 

Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
15. C. superficialis ( P e c k )  S а с с. (syn.: Torrubia 

superficialis P e c k ) .  Стромы прямые, с заостренной 
верхушкой, 1—5 см дл., 0,3—2,0 мм толщ., светло
серые, серо-коричневые или чернеющие с возрастом, 
состоящие из продольных параллельных темно-корич
невых гиф внутри и светло-коричневых до почти бес
цветных у поверхности, на самой поверхности образую
щих бесцветный слой 20—50 и. Перитеции широкояй
цевидные до полушаровидных, 320 —560 X 250 —420 ц, 
шоколадно-коричневые, шероховатые, толстостенные 
до 90 ц толщ., с двуслойньми стенками, верхний слой 
которых состоит из больших угловатых или шаровид

ных клеток до 20 ц в диам. Сумки цилиндрические, 170 —360 X 6—9 ц, с 
шаровидными головками 2 ц в диам. Аскоспоры нитевидные, 1,5—2 ц, рас
падаются на членики 14—32 ц дл.

На личинках жесткокрылых (отр. Coleoptera).
РСФСР (ЦЧО), БССР.
16. С. larvarum ( W e s t w o o d )  O l l i f f  (syn.: С. hugelii C o r d a ,  

C. robertsii (H о о k.) G г а у, C. selkirkii O l l i f f ,  C. coxii O l l i f f ,  C. for- 
besii ( B e r k . )  L 1 о у d.) (рис. 82). Стромы одиночные, выходят из головки 
гусеницы, цилиндрические, 160 мм (10 — 36 см) дл. Плодущая часть

Рис. 81. Cordyceps poly- 
arthra: общий вид 
стром.

Рис. 80. Cordy
ceps crinalis: об
щий вид стром.
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верхушечная, цилиндрическая, 45 мм дл., 3—3,5л< толщ., серовато-бурая, 
потом бледнеющая; верхушка тупая. Ножка цилиндрическая, изогнутая,
2—2,5 мм толщ., слегка морщинистая, веревчатая. голая, коричнево
серая. Перитеции прямые, полупогруженные, 600 —700 х  330—370 ц.

Сумки цилиндрические, 280—330 X 
X 10—12,5 ц, головки их полушаро- 
видные, 5—6 X 5ц. Споры распада
ются на цилиндрические членики
6 — 10 X  2 , 8  (X.

На гусеницах чешуекрылых (Arte- 
mida sp., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).
17. C. erotyli Р е t с h. Стромы 

многочисленные, ровные, 15 мм выс., 
простые или вильчато разветвленные, 
разделяются на ножку и плодущую 
часть. Ножка 0,15—0,25 мм в диам., 
с желтоватым налетом сверху и крас
новато-коричневая внутри. Головка 
булавовидная или цилиндрическая,
1,5—4,5 мм выс. и 0,36—0,75 мм в 
диам. Перитеции сначала погружен
ные в желтоватую ткань, позже полу
погруженные, янтарно-желтые, потом 
коричневато-красные, конусовидные 
или ампуловидные, 400 х  180 ц, слегка 
опушенные у отверстия. Сумки ци
линдрические, с головками, 250 X 4ц; 
аскоспоры цилиндрические, не распа
даются на членики, 0,75 ц в диам.

Конидиальная стадия — Spicaria 
erotyli Р е t с h (стр. 170).

На жуках (Erotylus sp.,OTp. Cole
opter а).

БССР, РСФСР (Приморский край).
18. С. pruinosa Р е t с h (syn.: С. mitrata  P a t., C. militariformis Y a- 

k ü s i j i  et  K u m a z a w a )  (рис. 83). Стромы одиночные, до 14 мм выс. 
Головка хорошо отделяется от ножки, цилиндрическая, 4 мм дл. и 1,5 мм 
толщ., верхушка закругленная, оранжево-красная или киноварно-красная, 
с оранжевым оттенком. Ножка 10 мм дл. и 0.8 мм 
толщ., изгибается, у основания с опушением. Перите
ции погруженные, скученные, прямые, 360—400 х  
X 130—200 ц. Сумки 130—160 х  2,9—3,5 ц, головча

тые. Споры распадаются на цилиндрические членики,
4—4,5 X 0,7—1 [X.

На коконах чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
19. С. deflectens P е n z. et S а с с. (рис. 84). Строма одиночная, от 

самого основания разветвленная (4—5 разветвлений); белая, потом желто
вато-серая, 20—22 мм выс. Головка цилиндрическая, закругленная на вер
шине, без стерильной части, 12 мм дл. и 2 мм шир. Ножка хорошо отлича
ется от головки, более тонкая, извилистая, голая, изогнутая, 8—10 мм дл.,
1—1,5 мм  шир. Перитеции отчетливо выступают желтоватыми устьицами, 
полупогруженные, густо расположенные, прямые. Сумки головчатые, 
100—190 X 3—3,5 ц. Членики спор цилиндрические, 4,5 X  2 —3 ц,.

На куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).

Рис. 82. Cordyceps larvarum:
а — общий вид стром ( х  1), 6 — срез через 
перитеции( X 37), в — головка сумок (X 1100), 
г — членики аскоспоры (X 1100).

Рис. 83. Сог- 
dyceps prui
nosa: общий 
вид стром.
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20. C. flavo-brunnescens P. -H e n n. (рис. 85). Стромы скученные, бу
лавовидные, бледно-желто-коричневые, простые, 10—30 мм выс. Плоду
щая часть удлиненно-цилиндрическая, 2—2,5 мм толщ. Ножка сплюснутая,

Рис. 84. Cordyceps deflectens: 
общий вид стром.

Рис. 85. Cordyceps flaw-brun- 
nescens: общий вид стром.

10—15 мм выс., 1 —1,5 мм толщ., желтоватая. Перитеции полупогруженные. 
конусовидные, 400 —500 х 120—160 ц. Сумки цилиндрические, 150—165Х 
X 2—2,5 (X, головка шаровидная. Споры нитевидные, 145—160 х  6 ц, 
распадаются на цилиндрические 
членики, 10—11 [1 дл.

На куколках чешуекрылых 
(сем. Sphingidae, отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).
21. С. ussuriensis K o v a l  

(рис. 86). Строма одиночная, ци
линдрическая, 80 мм дл. и 3 мм 
толщ., плодущая часть не ясно вы
деляется, у верхушки утонченная, 
прямая или неправильно изогнутая, 
скрученная, красно-оранжевая.
Кончик острый, всегда стерильный,
12 мм дл., оранжевый, яркий.
Плодущая часть интеркалярная, бо
ковая, не отличается от ножек,
35лшдл. и 3 мм толщ., опушенная.
Ножка цилиндрическая, изогнутая, 
голая, бледно-охристая, у основа
ния серая, волокнистая, 45 мм дл.
Перитеции прямые, яйцевидные или 
эллиптические. 800 (х дл. и 400 |i 
шир., с коническими верхушками, 
сначала полупогруженные, потом 
почти поверхностные, неправильно 
скученные. Сумки цилиндрические, 
восьмиспоровые, 280—300 ц дл.,
5,8—6 ц толщ. Головки полушаро
видные, 10 р. в диам. Споры нитевид
ные, распадаются на многочислен
ные цилиндрические членики 4—6 х  
X 1,5 ц.

На мумифицированных куколках
РСФСР (Приморский край).
22. C. tacaomontana Y a k u s i j i  et К и ш а г a w а (рис. 87). Стромы 

одиночные или скученные по 2—8, цилиндрические или булавовидные, 
10—40 мм  выс., ломкие. Плодущая часть верхушечная, булавовидная или 
цилиндрическая, 2 —20 мм дл. и 1,5—3,5 мм толщ., сначала бледно-оран- 
жевая, потом охристо-оранжевая; верхушка тупая. Ножка цилиндрическая,

Рис. 86. Cordyceps ussuriensis:
а — стромы, о — перитеции, < 
членики аскоспор.
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7—25 мм дл. и 0,5—2,5 мм толщ., у основания сплющенная, сначала 
бледно-желтая, потом бледно-охристая. Перитеции поверхностные, прямые, 
яйцевидные, 500—570 X 230—300 (і. Сумки цилиндрические, 320—360 X 

X 3,5—4,5 ц, головка полушаровидная, 2,5—4,2 X 
х З ,5 —4,5 [г. Членики спор цилиндрические, 3,8—7 х  
X 0,8—1 \i.

Конидиальная стадия — Isaria japonica Y a s u d а 
(стр. 200).

На личинках и куколках чешуекрылых (сем. Sphingi- 
dae, отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).
23. С. militaris F г. (рис. 88). Стромы одиночные или 

скученные, желто-оранжевые, часто в молодости с инкар- 
натным оттенком, выходят из разных частей личинок и 
куколок, 3—8,5 см выс. Головка цилиндрическая или бу
лавовидная, до 40 мм выс. и 3—4 мм шир., шерохова

тая от перитециев. Ножка хорошо отличается от головки, тоньше, желоб
чатая, извилистая, иногда сплющенная, довольно мясистая, до 40 мм выс. 
и до 3 мм шир.; обычно не такая яркая, как головка, с коричневато-серым 
оттенком. Перитеции прямые, довольно скученные, почти поверхностные. 
Сумки головчатые, 18—290 X 4 ц. Споры распадаются на цилиндрические 
членики, 2—З X 1 (і.

Рис. 87. Cordyceps 
tacaomontana: стро
мы (X 1).

Рис. 88. Cordyceps militaris:
а — разные формы стром (X 1), б — срез через перитециальный слой (X 50), а — гифы пери- 
тециального слоя (X 720), г — головки сумок (X 1100), д — членики аскоспор (X 1100).
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Конидиальная стадия — Cephalosporium militare 
Y. K o b a y a s i  (стр. 153).

На куколках и личинках различных чешуекры
лых (отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).
24. С. vorobjovii K o v a l  et  N a z a r o v a  

(рис. 89). Мицелий на наружной поверхности ку
колок, почти незаметный, внутри слегка кремо- 
ватый или рыжеватый; гифы 5— 3 ц шир. Стромы 
одиночные, выходящие из апикального конца ку
колки, в средней части слегка изогнутые, языко
видные, сплюснутые или почти плоские, до 50 мм 
выс., 9 мм шир., 0,2—0,4 мм толщ., с загнутыми 
внутрь краями, на поперечном сечении удлиненно
цилиндрические, с округлыми загнутыми концами, 
желтовато-рыжие, при высыхании бледно-рыжие, 
с коричневатыми точечками, отмечающими места 
выхода перитециев; плодущая часть верхушечная, 
с перитециями, располагающимися по краям стром, 
занимающими почти 2/3 стромы; центральная часть 
стерильная, только на самой верхушке вся занята 
перитециями; ножка также плоская, немного борозд
чатая, гладкая, одноцветная. Гифы плодущей части 
и ножки продольные, до 3 ц шир., с вытянутыми 
клетками до 5 ц дл.; париетальные гифы более 
сплюснутые и несколько темнее, 1,4—2,8 ц шир.
Перитеции прямые, вначале погруженные, впослед
ствии выступающие и погруженные своим основа
нием, грушевидные, прямые, 600 —700 х  250—300 ц. Сумки цилиндриче
ские. 425,6—450 X 4—5,6 ц, с шаровидной головкой 5—6 ц в диам. Споры 
нитевидные, с многочисленными перегородками, распадаются на цилиндри

ческие членики, 4—5,6 ц дл.
На личинках чешуекрылых (отр. 

Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
25. C. washingtonensis M a i n s .  

Стромы веретеновидно-цилиндриче- 
ские или удлиненно-булавовидные,
15 — 30 мм дл., 2 — 6 мм шир., сер нисто- 
желтые в молодом состоянии и темно
желтые позже, при высыхании гряз
но-белые, одиночные, шероховатые от 
выступающих устьиц перитециев. 
Ножка белая, 2—4 мм шир., так же 
как и вся строма, внутри состоит из 
центральной более плотной зоны, об
разуемой продольными параллельны
ми гифами. Перитеции яйцевидные, 
4 5 0 — 644 X 2 5 2 — 386  ц ,  с хорошо ОТ-

іі — стромы (Х4/5), 6 — разрез через строму ЛИЧЗЮЩИМИСЯ СТеНКамИ, 15 20 [X 
ники)’аскмпор1О(ПХ720')УМОК (Х 480)’ * — чле" ТОЛЩ., у  ОСНОВЭНИЯ ПОГруЖЄНЬІ В Гифы

без уплотнения. Сумки булавовидные, 
300—418 X 3,5—3 ц, с шаровидными головками 2 ц толщ. Аскоспоры 
нитевидные, 80— 110 X 1—1,5 ц, с многочисленными перегородками, на 
членики не распадаются.

На куколках и личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Курильские о-ва).

Рис. 89. Cordyceps vorobjo
vii:
а — строма (Х 4/5), б — сум
ка (X 500), в — членики ас- 
коспор (X 880).
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26. C. manshurica K o v a l  (рис. 90). Строма выходит из головки му
мифицированной гусеницы, одиночная или раздвоенная у основания, 23— 
27 мм дл. Плодущая часть булавовидная или почти шаровидная, хорошо 
отличается от ножки, верхушечная, 3—4 мм дл. и 2—3 мм шир., бистровая, 
гладкая, блестящая. Ножка 20—23 мм дл., 1—1,5 мм шир., желто-бурая, 
изогнутая, на поперечном сечении округлая, морщинистая. Перитеции глу- 
бокопогруженные, скученные, прямые, овальные или бутыльчатые, 600— 
800 [г дл., 200 —270 ц шир. Сумки цилиндрические, прямые или изогнутые, 
четырехспоровые, у основания суженные, 230—300 х 5,8 ц, головчатые.

Головки шаровидные, 4—5 ц выс., 
5—6 [г шир. Аскоспоры нитевидные, 
200—230 X 3— 4[х, распадающиеся на 
шаровидные членики, 3 —4 ц в диам.

На гусеницах чешуекрылых (отр. 
Lepidoptera), в корнях папоротника 
страусопера (Struthiopteris germanica). 

РСФСР (Приморский край).
27. C. Sinclair!! Y. K o b a y a s i  

(рис. 91). Стромы скученные, выходят 
из головок нимф, цилиндрические, 
20 мм дл. Плодущая часть цилиндри
ческая, ясно отделяется от ножек, 
светло-охристая, изогнутая, Юлш дл. 
и 1 —1,5 мм толщ. Ножка 10 мм дл., 
до 1 мм толщ., опушенная, охристая. 
Перитеции прямые, погруженные, яй
цевидные, 270x180 ц. Сумки цилинд
рические, 8—1 0 x 5 — 6 (X.

Конидиальная стадия — Isaria 
sinclairii (В e г k.) L 1 о у d. (стр. 202).

На нимфах цикад (сем. Cicadidae, отр. Hemiptera).
РСФСР (Приморский край).
28. С. martiales S p e g. (рис. 92). Стромы до 5 мм выс., одиночные или 

группами, выходят из разных частей куколок, иногда у основания сраста
ются, часто раздваиваются или разделяются у вершины. Головка цилиндри
ческая или посредине расширенная, кверху заостренная, часто со стериль
ной верхушкой, до 2 —3 см выс. и 4 мм шир., песочно-охристая или светло- 
коричневая, с ржавым оттенком. Перитеции косые, довольно скученные, 
почти погруженные. Сумки 250—320 х 4—5 ц, головчатые. Споры распа
даются на членики, 4—6 х 1 (і.

На гусеницах, личинках и куколках жесткокрылых (отр. Coleoptera) 
и чешуекрылых (отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).
29. С. coccinea P e n г . et S а с с. Мицелий в куколках образует скле- 

роции, состоящие из псевдопаренхимы; гифы 4—10 ц толщ., с многочислен
ными перегородками, бесцветные. Стромы группами по5—15, созревают не 
одновременно, 4—9 мм выс., цилиндрические или почти булавовидные, 
телесного, мясного или оранжевого цвета, прямые или изогнутые. Плоду
щая часть верхушечная, цилиндрическая или эллиптическая, реже голов
чатая, 2 —4 мм выс., 1 мм шир., с тупым, закругленным концом. Ножка 
тонкая, 0,2—0,6 мм толщ., одноцветная. Перитеции прямые или слегка 
косо расположенные, яйцевидные, 230—260 X 120—150 ц, с отверстием 10 — 
12 ц. Сумки 150 X 3—3,5 ц с приплюснутой головкой 1 —1,5 ц выс. Аскоспо
ры нитевидные, 0,5 [і шир., распадаются на членики, цилиндрические или 
бацилловидные, 3 ц шир.

На куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
ЭССР.

Рис. 91. Сог- Рис. 92. Cordyceps martia- 
dyceps sinclai- les: стромы. 
rii: стромы.
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30. С. variegata J. M o u r e a u .  Стромы скученные, группами, про
стые или вильчато разветвленные, выходят из брюшной части личинок, 
15—50 мм выс. Мицелий на поверхности скудный, белый. Плодущая часть 
булавовидная или веретеновидная, светло-рыжеватая, серовато-рыжеватая 
или оранжеватая, с коричневыми или черными точечками от выступающих 
устьиц перитециев, 10—30 мм выс., 2 —2,5 мм толщ. Ножка мощная, скру
ченная, простая с мучнистым налетом, коричневая или серо-коричневая, 
20 мм выс. и 2 мм шир. Перитеции грушевидные, розоватые, сначала погру
женные, потом выступающие на поверхность, скученные, косые, 350— 
750 X 250—450 р,, с четко очерченными более темными устьицами. Сумки 
цилиндрические, бесцветные, восьмиспоровые, 260—
550 X 3—5 (г, сужающиеся у головки. Аскоспоры 
нитевидные, с многочисленными перегородками на 
расстоянии 30 — 50 ц, бесцветные, 250—500x0,08—
2,5 ц, распадаются на многочисленные бацилловид
ные членики, 5— 20 fi дл.

На куколках чешуекрылых ("отр. Lepidoptera).
РСФСР (Ленинградская обл.).
31. C. lacroixii Н а r. et P a t .  (рис. 93). Стро

ма одиночная, жесткая, 80 мм выс., голая, грязно
бурая, в сухом состоянии темнеет. Головка почти 
цилиндрическая, грязно-бурая, потом чернеет, к 
вершине утончается, 6,5 см дл. и 2,5 мм шир.
Перитеции прямые, погруженные, скученные, 300—
350 X 100—170 [а. Ножка языкообразной формы,
книзу слегка опушенная. Сумки головчатые, 270— „ „ ,
опп w е -7 о /-> Рис. 93. Corduceps lacro-300 X 6,7—8 ц. Споры распадаются на цилиндри- ixii; стромы.
ческие членики, 5,8—7 х  1,5—2 jx.

На куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
32. C. sobolifera ( B e r k . )  В e г k. et В r. Стромы булавовидные, 

простые или с веточками конидиальных спороношений на верхушке, 2,5— 
8 см выс., 2—6 мм толщ, на плодущей части стромы, ножка 0,5—3 мм 
толщ., светло-кожистые, коричнево-красные или пурпурно-коричневые. 
Перитеции конусовидные или удлиненно-яйцевидные, 50 —720х 170 —250 ц, 
стенки их хорошо отличаются, коричневые, 20—25 ц толщ., окружены

в верхней части бесцветными гифами, короткие, почти не 
заметны. Сумки цилиндрические, 300—400 х  5,7 ц, с 
шаровидной головкой 4 ц в диам. Аскоспоры нитевид- 

Рис. 94. Сог- ные с многочисленными перегородками, распадаются на 
dyceps arach- членики 6—12 X 1—1,5 (і.
nophila: стро- Конидиальная стадия — Isaria cicadae М i q u e 1.

(стр. 199).
На цикадах (сем. Cicadidae, отр. Homoptera). 
РСФСР (Курильские о-ва).

33. С. arachnophila T h а х t е г (рис. 94). Стромы оранжев о-желтые, 
цилиндрические, булавовидные, 1—2,5 мм выс., 0,5—0,7 мм шир., скучен
ные, по 3—5 на одном субстрате. Плодущая часть отличается от ножки толь
ко более темным цветом. Перитеции коричневые, погруженные, прямые, 
яйцевидные или конусовидные, 840—12000 х  300 —360 ц. Сумки цилиндри
ческие, 600—660 X 5—7 (i. Споры нитевидные, 600 х  1,5 ц, распадающие
ся на цилиндрические членики 6—10 р. дл.

На пауке (сем. Arachnoidea) с хвои Taxus cuspidata.
РСФСР (Приморский край).
34. C. atrobrunnea P e n z .  et S a c c .  (рис. 95). Стромы темно-коричне

вые, одиночные, цилиндрические. Плодущая часть верхушечная, иногда 
изогнутая, 35 мм дл. и 3 мм толщ., верхушка острая, со стерильным кончиком.



Рис. 95. Cordyceps at- 
robunnea: стромы.

Ножка цилиндрическая, морщинистая, несколько светлее плодущей части, 
70—75 мм дл., 2 —2,5 мм толщ. Перитеции погруженные, прямые, 

многочисленные, с оттянутыми заостренными хоботка
ми, 330—370 X 110— 145 [X. Сумки цилиндрические, 
140—145 X 4— 4,5 |х. Споры нитевидные, распадаю
щиеся на многочисленные цилиндрические членики
3—5 ц. дл.

На куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera). 
РСФСР (Приморский край).
35. C. dipterigena B e r k .  (рис. 96). Стромы двой

ные, 3,5 мм выс. Плодущая часть шаровидная, слегка 
сплюснутая, 1,5—2 мм в диам., бледно-охристая с оран
жевым или рыжим оттенком. Ножка бледно-охристая, 
цилиндрическая, у основания расширенная, 2 ,5— 3 мм 
выс., до 1 мм толщ. Перитеции прямые, яйцевидные, 
800 X 250 |х. Сумки цилиндрические, 250—500 X 5 —
6 (X. Споры нитевидные, 300—400 х  1—1,5 |х, распа
даются на цилиндрические членики с заостренными 
концами 4—6 X 1—1,5 [х.

Конидиальная стадия — Hymenostilbe dipterigena 
Р е t с h (стр. 194).

На двукрылых (Tachina sp., отр. Diptera).
РСФСР (Приморский край).
36. С. elongata P e t  ch . Стромы прямые, цилинд

рические, 3,5—11 см дл., с острым концом, часто 
стерильным. Верхняя плодущая часть 0,8—2 мм

шир., желтоватая или светло-коричневатая, с точечками от выступаю
щих устьиц перитециев. Ножка 0,5—1,5 мм толщ., светло-коричневая или 
коричнево-серая. Центральная внутренняя часть стромы со
стоит из плотных продольных бесцветных гиф, и только верх
ний слой на ножке состоит из параллельных коричневых гиф.
Перитеции удлиненно-яйцевидные, 350—480 X 180—300 jx, 
светло-коричневые, с хорошо заметными стенками, 25 ц, толщ., 
кортекс отсутствует. Сумки цилиндрические, 200—300 х  8 ц, 
с шаровидной головкой 4 |х в диам. Аскоспоры нитевидные 
150—175x2 (X, с многочисленными перегородками, с клетками 
12—20 дл., не распадаются на членики.

Конидиальная стадия — Hirsutella gigantea P e t c h  (стр. 191).
На личинках чешуекрылых (Acronicta sp., отр. Lepidoptera).
РСФСР (о. Сахалин).
37. C. nikkoensis Y. K o b a y a s i  (рис. 97). Стромы скученные, выхо

дят из разных частей тела, 15—120 мм дл., охристые. Плодущая часть ци
линдрическая, 5— 40лш дл., 1,5— 5 мм толщ., верхушка тупая 
или слегка заостренная. Ножка 10—80 мм дл., 1,5—4 мм 
толщ., буроватая, иногда слабо опушенная. Перитеции почти 
прямые, погруженные, яйцевидные, 460—500 X 170—270 fx. 
Сумки цилиндрические, 270— 300 х  5,5—8 jx, головка их 
округлая, слегка приплюснутая, 4— 4,5—3,2 Членики спор 
цилиндрические, 6—8,5 х  1,8—2 ц,.

На куколках чешуекрылых (сем. Liparidae, отр. Lepidop
tera).

РСФСР (Приморский край).
38. C. stylophora Be r k ,  et В г. Стромы обычно одиночные, 

простые, ровные, 1,5—4,5 лшдл., коричневато-охристые дотемно- 
коричневых. Плодущая часть цилиндрическая до 2 мм шир., с заостренной 
стерильной верхушкой. Ножка одноцветная, 0,5—Ілштолщ., волосистая у 
основания, чуть выше пушистая. Центральная внутренняя часть всей стромы

Рис. 96. Сог- 
dyceps dipteri
gena: стромы.

Рис. 97. Cor
dyceps nikko
ensis: стрвмы.
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состоит из плотных продольных бесцветных или коричневатых гиф; верхний 
шар ножки составляют окрашенные темно-коричневые гифы, свободная часть 
которых образует волоски. Перитеции яйцевидные, 240—420 х  144—240 |х, 
со стенками до 35 |х толщ., бесцветными внутри и тем ноокраше иными сверху, 
скученные; кортекс хорошо заметен. Сумки почти булавовидные или ци
линдрические, иногда сужены кверху, 170 —220 х  8—10 ц, с шаровидной 
головкой до 3 (і в диам. Аскоспоры нитевидные до удлиненно-полуверете- 
новидных, 102—164 X 2—3 [х, с многочисленными перегородками, клетки
12—20 [X длины, не распадаются на членики.

Конидиальная стадия — Hirsutella stylophora 
M a i n s ,  (стр. 191).

На личинках щелкунов (сем. Elateridae, отр.
Coleoptera).

РСФСР (Приморский край).
39. С. gracilis ( G r e y . )  D u r .  et M o n t .

Строма одиночная, 2,5— А см выс., темно-корич- 
невая, коричневая, внутри белая. Головка шаро
образная или почти шарообразная, около 5 мм 
в диам. Ножка 2—3,5 см дл., 1,5 мм толщ.
Перитеции погруженные. Сумки 250x10—12 р,; 
споры четкообразные, распадаются на членики, 
округленные на концах 8 —10 х  3 — 4 ц.

На личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
40. С. dittmarii Q u e l .  Мицелий пронизы

вает все тело насекомого, плотно обволакивая 
его по всей поверхности. Гифы 1,6—5 (і, желто
ватого цвета. Стромы одиночные или небольшими 
группами, 25—40 мм выс., хорошо дифференци
рованы на головку и ножку. Плодущая часть 
яйцевидная или овальная, желтая, желтовато
охристая или желтовато-медная. Ножка до 10 мм 
выс., лимонно-палевая, с возрастом темнеющая.
Перитеции полушаровидные или ампуловидные, прямые, погруженные, 200— 
400 X 100—180 (г. Сумки 130—170 X 3,5—4,5 |х, с шаровидной головкой. 
Аскоспоры нитевидные, 45—50 jx дл., распадаются на членики 3—4 [х дл.

На осах (Vespa sp., отр. Hymenoptera).
РСФСР (ЦЧО).
41. С. larvicola Qu e l ,  (syn.: С. helopis Q u e l . ,  C. larvata M o n t.,  C. 

callidii Q u e l.) .  Плодущая часть удлиненно-эллиптическая, 5—6 мм 
выс., мясистая, темно-шафранно-желтая или буро-красная. Ножка с изви
линами, тонкая, бледнее плодущей части. Перитеции овальные, мелкие, 
буро-красные. Сумки цилиндрические. Аскоспоры нитевидные, распадаются 
на многочисленные шаровидные членики 2,5—3 ;х в диам.

На чернотелке (Culindrotiotus sp., отр. Coleoptera).
РСФСР (ЦЧО).
42. С. chualasae K o v a l  et N a z a r ,  (рис. 98). Мицелий погруженный, 

на поверхности куколки заметен лишь у основания стромы, желто-бурый; 
гифы 3—4 ц шир., с многочисленными перегородками, разветвленные. Стро
мы одиночные или сросшиеся у основания, выходящие из брюшной части 
куколки, изогнутые, цилиндрические, мясистые, плотные, 30—40 мм 
выс., на поперечном сечении бурые, иногда с желтым оттенком. Гифы 
стромы продольно-параллельные, плотно срастающиеся, бесцветные,
1—3 ц толщ., по краям стромы образующие охристо-бурый или темно-ко- 
ричневый слой, состоящий из паренхиматозных полушаровидных или 
полиэдрических клеток, 5—7 ц в диам. Плодущая часть цилиндрическая, 
20—25 мм дл., 1 —1,5 мм шир. Перитеции грушевидные или почти овальные,
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глубокопогруженные, прямые или немного скошенные, 500—600 X 300 — 
350 с плотными, почти бурыми или иногда совсем темными стенками 
50 X 60 ц, толщ. Сумки цилиндрические, немного изогнутые, особенно у 
основания, 300 —450 х  7—8 ц, со сплюснутой шаровидной головкой 
12—13 [і шир. Споры нитевидные, бесцветные, распадаются после освобо
ждения из сумки на цилиндрические членики 5—7 X 1—1,5 ц..

На личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
43. C. corallomyces M ö l l e r  (рис. 99). Строма одиночная, 15 мм дл., 

ржаво-охристая, потом буреет, у основания покрыта мицелием. Головка 
изогнута, с красно-оранжевым оттенком, 1,5 мм дл. и 1 мм шир. Плодущий 
слой боковой, кончик стерильный. Ножка 13,5 мм дл., 0,6—0,8 мм шир., 
слегка изогнутая, у основания опушенная. Перитеции прямые, довольно

Рис. 99. Cordyceps corallomyces:
а — стромы, б — головка стром (Х75), в — разрез через строму (Х75), г — сумка 
(X 1100)-, д — членики аскоспор (X 1100).

скученные, полупогруженные, позже почти поверхностные; 450—500 X 
X 300 — 320 f i ;  сумки головчатые, 240 — 260 X  8,7— 11,6 ja. Споры распада
ются на цилиндрические членики 5—5,8 X 2,9—3,5 [х.

На личинках двукрылых (отр. Diptera).
РСФСР (Приморский край).
44. C. melolonthae ( Tu i . )  S a c c .  Стромы булавовидные, одиночные, 

простые или вильчатые, 3 —13 см выс., с плодущей частью 5 —15 мм шир., 
сернисто-желтые до оранжевых в молодом состоянии и желто-коричневые 
при созревании. Ножка 4—6 мм толщ., сначала светло-кожистая, позже 
желто-коричневая. Перитеции яйцевидные, 360—4 8 0 x 1 7 0 —264 ц, иолу- 
погруженные, скученные, сплюснутые, окружены гифами, без кортекса, со 
стенками до 20 ц толщ., отверстие окружено парафизами. Сумки цилиндри
ческие, 210—300 X 6 —8 [i, с шаровидной головкой до 2 —3 [х в диам. Ас
коспоры нитевидные, с многочисленными перегородками, распадаются на 
членики 4 —8 X 1—1,5 (х.

На личинках жуков-навозников (сем. Scarabaeidae, отр. Coleoptera).
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цвета кадмия, с более темньми точечками устьиц перитециев. Перитеции 
погруженные, яйцевидные или эллиптические, 340 —460 X 140—165 [х, с 
отверстием 30—35 р, в диам., охристого цвета. Сумки цилиндрические, сужен
ные у вершины и к основанию, 230 — 300 X 9— 70 [х, с почти шаровидной 
головкой 4—5 X 4,2—4,6 [х. Аскоспоры нитевидные, с многочисленными 
перегородками, распадаются на цилиндрические членики 2,8—8 р. 
(обычно 4,2—6,5 ц) дл. и 1,7—2 fx шир.

Конидиальная стадия — Hirsutella neo-volkiana Y. K o b a y a s i  
(стр. 191).

Обнаружен пока только в конидиальной стадии.
На личинках жуков-навозников (сем. Scarabeidae, отр. Coleoptera).
РСФСР (Приморский край).
46. С. pentatomi K o v a l  (рис. 100). Стромы группами, скученные по 

4—620—22 мм выс., выходят между брюшным и грудным отделами насеко-

Рис. 100. Cordyceps pentatomi:
а — стромы (X 1), б — разрез через головку стромы (X 3), $ — перитеции (Х5)> 
г  — сумка (X 100), д — головка сумки (X 200), е — членики аскоспор (X 200).

мого. Плодущая часть верхушечная, эллиптическая, почти окружающая 
ножку, 3—4 мм дл. и до 1,5 мм выс., со стерильным кончиком до 2 мм дл., 
светло-кремовая, позже белеющая. Ножка голая, гладкая, светло-коричне
вая, 6—15 мм выс., 0,6—0,8 (1) мм толщ., у вершины серая (3—4 мм), 
сужающаяся до 0,5 мм\ стерильный кончик одноцветный, со стромой. 
Перитеции расположены густо, погруженные, прямые, продолговато
овальные, 400—450 X 200—250 fx, с конической верхушкой. Сумки вось
миспоровые, 211—220 X  6—6 jx, цилиндрические, с выпуклой головкой, 9 [х 
в диам. Споры нитевидные, распадаются на многочисленные цилиндри
ческие членики 4—6 X 1,5 jx.

На имаго лесного клопа (Pentatoma semiannulata М о t s с h., отр. 
Hemiptera).

РСФСР (Приморский край).
47. С. owariensis Y. K o b a y a s i  (рис. 101). Строма бледно-охристая, 

55—60 мм выс., мясистая, одиночная, у половины длины разделяется на 
две части. Головка 2,5—3 см дл. и 2 мм шир., цилиндрическая, к вершине 
сужающаяся и заостренная, с небольшой стерильной верхушкой. Ножка 
з"—3,5 см дл., 2 мм в диам., слегка желобчастая, у основания слегка опушен
ная, выше голая. Перитеции косые, погруженные, 460—530 X 200—270 |х. 
Сумки головчатые, 180 X 4—4,3 [х. Споры распадаются на цилиндрические 
членики 5,6—4,2 ц.

На личинках цикад (отр. Hemiptera, сем. Cicadidae).
РСФСР (Приморский край).
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48. C. entomorrhiza F r .  (syn.: Cordyceps cinerea S a c c . ,  C. carabi 
Q u e l . ,  C. eleutheratorum (N e e s) M і q u 1 а). Стромы одиночные, 3,5—
4 см выс., плотные, головчатые, с полушаровидной или почти овальной го
ловкой, 2—З X  2 см, бородавчатые, в молодом состоянии светло-винно
красные, потом темнеющие. Ножка прямая, 0,5—0,8 мм толщ., светло-ко- 
ричневая, с налетом у вершины, у основания темно-коричневая, гладкая. 
Перитеции конические или удлиненно-яйцевидные, 600—950 X  230—400 [х, 
скученные, толстостенные, 25—35 [х толщ.; кортекс образуется слоем корич
неватой псевдопаренхимы. Сумки цилиндрические, 300—500 X  4—6 ц, с 
шаровидной головкой, 2,5—3 (д. толщ.
Аскоспоры нитевидные, с многочис
ленными перегородками, распадаются 
на членики 6— 10 X  1,5 р..

а — стромы, 6 — срез через перитеции, в — а — стромы (X 1), 6 — срез через перитеции
головки сумок, г — членики аскоспор. (X 200), в — головки сумок (X60G), з — чле

ники аскоспор (X 1І00).

Конидиальная стадия — Hirsutella eleutheratorum ( N e e s )  P e t c h  
(стр. 190).

На личинках жуков (Carabus sp., Calathus sp., отр. Coleoptera).
РСФСР (Приморский край), БССР.
49. С. nutans P a t .  (рис. 102). Стромы одиночные или скученные по 

2—3 рядом; 7— 17 см дл. Головка веретеновидная или цилиндрическая, 
с тупым концом, яркая, оранжево-красная, в молодом возрасте с пурпуро
вым оттенком, 4—6 мм дл. и 2—2,5 мм толщ. Ножка изогнутая, веревчатая, 
вверху рыжевато-охристая, ниже черная. Перитеции косые, погруженные, 
почти незаметные, 550—570 X 150 |х. Сумки головчатые, 330—450 X 5,8—
7 (л. Споры распадаются на членики, цилиндрические, заостренные на кон
цах, 8,7— 10 X 1,5 ц.

На лесных клопах (Pentatoma sp., отр. Hemiptera),
РСФСР (Приморский край).

Подрод Neocordyceps

50. С. tricentri Y a s u d а (рис. 103). Строма одиночная, до 10 см выс., 
желтоватая, с охристым оттенком. Головка цилиндрическая, с закруглен
ной верхушкой, 4 мм дл. и 0,8 мм шир., желтая. Ножка вверху желто-ох
ристая, у основания — белая, 0,4 мм шир. и 6 см дл., нитевидная, голая, 
очень ломкая. Перитеции косые, редко расположенные, 760— 150 (д., по
груженные, выступают темно-охристыми точками. Сумки головчатые, 300—
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350 X 5,8—7 ц. Споры распадаются на членики, заостренные на концах,
0,7— 10 X 1— 1,5 |л.

На личинках цикады (Aphrophora sp., сем. Cercopidae, отр. Hemip- 
tera).

РСФС (Приморский край).
51. С. sphaecocephala ( B e r k . )  S а с с. (syn.: Polystoph.th.ora antilia- 

rum  L e b e r t ;  Cordyceps sphecophila B e r k. et С u r t.) (рис. 104). Стромы
2— 10 см дл., с отчетливо отделяющейся яйцевидной, полуовальной или 
полуцилиндрической головкой, 2—8 X 1,5—3 мм, бледно-кремовые или 
коричневато-желтые, с продольны
ми морщинами при высыхании.
Ножка 0,3— 1 мм толщ., одноцвет
ная, с головкой. Гифы центральной

Рис. 103. Cordyceps tricentri:
а — строма (X 1), б — срез через пе
ритеции (X 200), в — головки сумок 
(Х50), г — членики аскоспор ( X I 100).

Рис. 104. Cordyceps sphaecocephala:
а — стромы (X I ) ,  о — срез через перитеции ( X 50), 
в — головки сумок (X 1100), г — членики аско
спор (X 1100).

части стромы коричневые, параллельные. Перитеции коричневые, кониче
ские, 900—1200 X 210—300 ц, часто с удлиненной изогнутой шейкой, у осно
вания с четко выраженным кортексом, состоящим из одного слоя толстостен
ных бесцветных клеток и другого, коричневого слоя — псевдопаренхимы. 
Сумки цилиндрические, 450—660 X  5—7 ц, с шаровидной головкой до 6 ц 
в диам. Аскоспоры нитевидные, с многочисленными перегородками, распа
даются на одноклеточные веретеновидные членики 8—12 X 1,5—2 (д..

На осах (сем. Vespidae, отр. Hymenoptera).
РСФСР (ЦЧО).
52. С. evdogeorgii K o v a l  (рис. 105). Строма одиночная, выходит из 

брюшной части тела, очень тонкая, 29 мм дл., плодущая часть верхушеч
ная, в виде головки яйцевидной формы, светло-рыжая с более темными ред
кими чешуйками, с чуть заостренной верхушкой, 3 мм выс. и 2 мм шир. 
Ножка изогнутая, гладкая, 10 мм дл. и 0,7 мм толщ., в верхней части свет
ло-рыжая, ниже грязно-охристая с сероватым оттенком. Перитеции по
груженные, выступают лишь отверстиями, расположены косо, овальные, 
нескученные, 400—500 X 300 ц. Сумки 348—360 X 8,7 у., двух—четырех



споровые, с шаровидными головками 8,7—8 р. Споры распадаются на ци
линдрические членики 8,7— 10 X 2—3 ц, суживающиеся к концам.

На имаго цикад (Cicadina sp., отр. Hemiptera).
РСФСР (Приморский край).
53. С. formicarum Y. К o b  а у a s і (рис. 106). Стромы выходят из тора

кальной части тела, чаще группами, 40—45 мм дл. Плодущая часть оваль
ная, иногда слегка сплющенная, 
с заостренной верхушкой, 1,5—
3,5 мм выс. и 1—2,5 мм шир., 
светло-коричневые с оранжевым 
оттенком, с едва заметными че
шуйками. Перитеции располо
жены косо, погруженные, с длин
ным хоботком, 830 X  370 ц. Сум
ки 700 X 4,2—5,5 р,, с полуша- 
ровидной головкой 4,2—4,5 р. 
Членики спор веретеновидные,
9,8— 10,5 X 1— 1,3 ц.

На муравьях (Formica, отр. 
Hymenoptera).

РСФСР (Приморский край).
54. C. myrmecophila С e s.

Стромы одиночные, 0,8—4 см выс., 
с ясно выраженной овальной головкой 1,5—4 X 1,5—2 мм\ светло-желтые или 
охристые, с продольными морщинами при высыхании, состоящие внутри из 
плотных продольных, несколько переплетающихся между собой гиф, па-

Рис. 105. Cordyceps evdogeorgii: 
а — стромы, б — срез через перитеции (X 50), в — го
ловки сумок ( X I I 00), г — членики аскоспор (хПОО).

Рис. 106. Cordyceps formicarum:
а — стромы, 6 — срез через строму (X 5), 
(X 1100), г — членики аскоспор (X 1100).

раллельных на ножке и дивергирующих или свободных у головки. Перите
ции удлиненно-яйцевидные, до конических, 600— 1020 X 190—300 р ., тол
стостенные, со стенками до 20—25 р толщ., погруженные, косые, кортекс 
ясно выражен, состоит из коричневой псевдопаренхимы 50 р толщ, и слоя 
палисадной паренхимы до 50—60 р толщ. Сумки цилиндрические, 480— 
720 X 4—6 р, с шаровидной головкой до 6 р в диам. Аскоспоры нитевидные, 
с многочисленными перегородками, распадаются на членики 8— 10 X 1,5 р.

На муравьях (Camponotus sp., Formica sp., сем. Formicidae, отр. Hy
menoptera).

БССР (Беловежская Пуща).
55. C. atropuncta K o v a l  (рис. 107). Стромы группами, скученные, 

30—35 мм дл., с очень хорошо отделяющейся плодущей частью. Плодущая
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Рис. 107. Cordyceps atropuncta:
a — стромы (X 1), б — разрез через строму (X 45), в • 
головки сумок (X 25), г —• членики аскоспор (Х525).

часть в виде полушаровиднои головки с 
плоским основанием 5—8 мм дл. и 3—4 мм 
выс., сначала коричневая, потом чернеет. 
Ножка желтая, с черными чешуйками в 
верхней части, ниже голая, бороздчатая, 
25—30 мм выс. и 2—2,5 мм толщ., чуть 
сплющенная. Перитеции полупогруженные, 
с конической верхушкой, продолговато
овальные, 400—600 X 200—400 ц, густо рас
положенные, прямые. Сумки восьмиспоро
вые, 260—280 X 28—30 ц, цилиндрические, 
головка выпуклая. Споры распадаются на
7—8 члеников, суженных к концам, каж
дый из них 27—37 X 4,5—6 ц.

На мумифицированной гусенице чешуе
крылых (отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).

Род Torrubiella B o u d i e r

Перитеции яркие или светлоокрашен
ные, перепончатые, поверхностные или по- 
лупогруженные в тонкую ватообразную 
строму. Сумки цилиндрические, линейные, головчатые, головка разделена 
нитевидным продольным каналом, четырех — восьмиспоровые. Аскоспоры ци
линдрические, линейные, с многочисленными перегородками, распадаются 
на членики еще в сумке. Псевдопарафизы разветвленные, обычно исчезаю
щие.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. На пауках ......................................................................................................2
— На насекомых ..............................................................................................4
2. Мицелий желтый, перитеции свыше 800 ц, ж елто-коричневы е................

..................................................................................................1. Т. arachnophila
— Мицелий белый, перитеции оранжево-красные .........................................

............................................................................................... 2. Т. gonylepticida
3. Перитеции до 900 ц, сумки 400—600 ц .........................................................

........................................................................  3. Т. gonylepticida var. pleiopus
— Перитеции свыше 900 ц, сумки свыше 600 ц .........................................

............................................................................ 4. Т. gonylepticida var. pulchra
4. На муравьях; перитеции светло-коричневые, 300—400 (i .....................

......................................................................................................  5. Т. libertiana
— На других насекомых ................................................................................. 5
5. На хризопидах; перитеции желто-янтарные, 600 р ..............................

..........................................................................................................7. Т. paxillata
— На щитовках ..................................................................................................6
6. Стромы кремовые, перитеции 400—500 X 250—300 ( А .............................

...................................................................................................... 8. Т. tomentosa
— Стромы бледно-охристые или винно-красно-коричневые, перитеции

700—800 X 250—300 р ......................................................................................
......................................................................................................6. Т. luteostrata
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1. T. arachnophila ( J o h n s t o n )  M a i n s  (syn.: Cordyceps arachno- 
phila  J o h n s t o n  (not Torrubiella gibellulae P e t c h ) .  Мицелий желтый 
или желтовато-белый, плотный, обволакивает все тело насекомого. Перите
ции образуются прямо на мицелии, без определенной стромы или подслой- 
ки, разбросанные или группами, сначала погружены глубоко в мицелий, 
потом почти поверхностные, у основания опушены гифами, светло-желто
коричневые или красновато-коричневые у вершины, овальные или кони
ческие, 550— 1200 X 250—350 ц. Сумки удлиненно-цилиндрические, 450— 
660 X 4—6 (X, с тонкими стенками, расширяющимися у вершины в головку
4—5 (X толщ. Аскоспоры нитевидные, бесцветные, почти такой длины, как 
сумки, 1,5 ц. шир., с многочисленными перегородками, обычно распадаются 
на членики 4— 10 |х дл.

На пауках (класс Arachnoidea) с листьев различных тропических ра
стений, в оранжереях.

РСФСР.
2. Т. arachnophila ( J o h n s t o n )  M a i n s  var. pulchra M a i n s .

Перитеции желтые, сначала погруженные, потом почти поверхностные, 
яйцевидные, 900— 1200 X 300 |х. Сумки цилиндрические 600—660 X 5—
7 (і. Аскоспоры нитевидные, с многочисленными перегородками, не рас
падаются на членики.

Конидиальная стадия — Gibellula pulchra (Sacc .)  С a v а г а. (стр. 188).
На пауках (класс Arachnoidea) с листьев, в оранжереях.
РСФСР.
3. Т. arachnophila ( J o h n s t o n )  M a i n s  var. pleiopus M a i n s .

Перитеции яйцевидные, 550—900 X 230—350 jx. Сумки цилиндрические, 
400—600 X 5—6 (X. Аскоспоры нитевидные, с многочисленными перего
родками.

Конидиальная стадия — Gibellula pleiopus (V u і 11.) М a i n s (стр. 187).
На пауках (класс Arachnoidea) с листьев, в оранжереях.
РСФСР.
4. Т. gonylepticida ( M ö l l e r )  P e t c h .  Мицелий белый, нежный, 

покрывает все брюшко и ножки паука, а также часть субстрата радиально 
вокруг него на 1—2 см. Перитеции сначала желтые, потом оранжево-крас- 
ные, с толстыми плектенхиматозными стенками, бутыльчатые, 300—400 X  
X 150—220 ц. Сумки 170 X 3 (i удлиненно-цилиндрические. Аскоспоры 
нитевидные, при созревании распадаются на цилиндрические членики.

Конидиальная стадия — Paecilomyces longipes ( P e t c h )  B r o w n  et 
S m i t h  (стр. 160).

На пауках (класс Arachnoidea) с листьев магнолии.
РСФСР (Кавказ).
5. Т. liberiana M a i n s .  Мицелий белый или слегка серовато-красно

ватый, выступает на поверхность насекомого отдельными участками на ли
ниях сегментов, войлочный. Перитеции группами, светло-коричневые, 
слабо погруженные основанием, яйцевидные, 300—400 X  140—200 (х. Сум
ки удлиненно-цилиндрические, 200—210 X 3—4 |х, тонкостенные, но у 
верхушки с утолщением стенки до 2 ц. Аскоспоры бесцветные, нитевидные, 
такой же длины, как сумки, с многочисленными перегородками; при созре
вании распадаются на одноклеточные членики, 3—4 X 0,5—0,7 |х.

Конидиальная стадия — Hirsutella liberiana M a i n s  (стр. 191).
На муравьях (рода Formica, отр. Hymenoptera).
РСФСР (Приморский край).
6. Т. paxillata P e t c h .  Насекомое покрыто нежным белым мицелием. 

Перитеции бутыльчатые или ампуловидные, 600 X 250 [х, частично свободно 
погружены в мицелий, желто-янтарного цвета, гладкие, при подсушивании 
слегка сморщенные. Сумки цилиндрические, головчатые, 280—330 X 5 ц; 
аскоспоры нитевидные, 1 fx в диам., такой же длины, как и сумки, с пере
городками на расстоянии 7—9 (х; при созревании распадаются на членики.
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На личинках хризопид (сем. Chrysopidae, отр. Neuroptera).
УССР (Крым), РСФСР (Кавказ).
7. Т. luteostrata Z i m m. (syn.: T. brunnea K e i s s 1 e г) (рис. 108). 

Строма биссоидная, бледно-охристая, потом винно-красно-коричневая, 
неправильной формы, до 5 мм в поперечнике, обволакивающая хозяина. 
Гифы обычно пигментированные, 2—4 (х толщ. Перитеции яйцевидные или 
обратнояйцевидные, 700—800 X 250—300 ц, кремовые или коричневато- 
винно-красные, поверхностные или полупогруженные в строму, с сосочко
видным охристым устьицем; перитециальные стенки 20—40 fx толщ., про- 
зенхиматозные, гифы поверхностного слоя 3—5 ц, толщ., пигментированные 
и сплющенные, а гифы субгимениального нижнего слоя бесцветные, 2—4 ц 
в диам. Сумки цилиндрические, ните
видные 285—390 X 7,5— 10 ц, у вер
хушки расширяющиеся в шаровидную 
головку 6—8 (X в диам., разделенную 
продольным каналом; четырех—вось
миспоровые. Аскоспоры цилиндриче
ские, прямые, 220—350 X 1,5—3 fx, 
с многочисленными перегородками, 
располагаются внутри сумки ленто
видной плотной полоской. Членики 
спор 5—6 X 1,5—2 и, бесцветные.

На запятовидной щитовке (Lepi- 
dosaphes ulmi L., отр. Homoptera).

РСФСР (Амурская область).
8. Т. tomentosa P a t .  Строма бис

соидная, кремовая или охристая, до
5 мм в диам., чаще полностью покры
вающая насекомое. Гифы бесцветные, 
тонкостенные, 1—2 [г в диам. Перите
ции яйцевидные или почти грушевид
ные, 400—500 X 250—300 ix, почти по
верхностные, скученные, группами или 
разбросаны поодиночно на войлоч
ном сплетении гиф, бледно-охристые, 
с сосочковидным устьицем; перите
циальные стенки до 25—45 [х толщ., 
псевдопаренхиматозные, покрыты ги
фами войлочной стромы до 25 ix толщ. Сумки цилиндрические, прямые, 
250—350 X 6— 10,5 (X, с головкой 5—6  |х в диам., разделенной нитевид
ным продольным каналом, восьмиспоровые. Аскоспоры цилиндрические, 
прямые, 185—225 X 1,5—2,5 |х, с многочисленными перегородками, бес
цветные. Членики спор 7,5—9 X 1— 1,5 |х. Псевдопарафизы нитевидные, 
разветвленные выше основания, такой же длины, как сумки.

На фиолетовой щитовке (Parlatorea oleae, отр. Homoptera).
РСФСР (Закавказье).

Род Hypocrella S a c  с.

Стромы поверхностные, мясистые, дисковидные или подушковидные, 
светлоокрашенные, часто чернеющие после полного созревания, прозенхи- 
матические. Мицелий бесцветный, ватообразный. Перитеции шаровидные 
или грушевидные, погруженные в строму. Сумки цилиндрические, голов
чатые; головки полушаровидные, с каналом, восьмиспоровые. Аскоспоры 
с многочисленными перегородками, распадаются на членики внутри сумок. 
Псевдопарафизы отсутствуют.

Рис. 108. Torrubiella luteostrata:
а — внешний вид стромы, 6 — разрез через 
перитеций ( X 50), в — головка сумки (Х600), 
г — аскоспора (X 600).

121



К л ю ч д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. На червецах .................................................................................................. 2
— На алейродидах .............................................................................................. 3
2. Стромы красно-коричневые, тем н ею щ и е............................. 6. H. palmae
— Стромы охристые или у м б р о в ы е .........................................  4. H. duplex
3. Стромы темно-коричневые, до 1 мм в диам., сумки 70— 100 х  3—4 и,

.......................................................................................................... 2. H. castanea
— Стромы светлоокрашенные, 1—3 мм в диам., сумки более 100 fx 

...................................................................................................................................4
4. Стромы белые, желтоватые, до янтарно-желтых, сумки 130—200 X 

X 8— 10 ц .................... ............................................................. 3. H. cornea
— Стромы с оранжевым о т т е н к о м ......................................................................5
5. Стромы белые, кремовые, потом желто-оранжевые, сумки 300— 

350 X 12— 16 ц , ..............................................................................5. H. libera
— Стромы оранжевые, сумки 140—240 X 12— 18 |х ............................
....................................................................................................... 1. H. aurantiaca

1. H. aurantiaca ( P e t c h )  M a i n s  (syn.: Stereocrea aurantiaca 
P e t c h ) .  Строма дисковидная, до 2 мм в диам., 0,75 мм выс., по краям

сжатая, сверху плоская или слегка бу
горчатая, оранжевая, с неясными блед
но-желтыми или белыми точечками вы
ступающих перитециев. Гипоталлюс во
локнистый или пленчатый. Перитеции 
широкоампуловидные или яйцевидные, 
вверху сплюснутые, 360 X 200 ц; тол
стостенные. Сумки веретеновидные, 140— 
240 X 12— 18 ц, с головкой и централь
ной порой. Аскоспоры удлиненно-вере
теновидные или цилиндрические с утон
чающимися концами, прямые или согну
тые, но с тупыми концами, у основания 
уже, 110— 140 X 4—5 р, с 5—7 перего
родками, не распадаются на членики.

Конидиальная стадия — Aschersonia 
aurantiaca P e t c h  (стр. 219).

На алейродидах (сем. Aleurodidae, 
отр. Homoptera), в оранжереях.

РСФСР
2. H. castanea P e t c h  (рис. 109). 

Стромы дисковидные, реже распростер
тые, темно-коричневые, 1 мм в диам. 
Перитеции бутыльчатые, 200—250 X 

X 100— 130 (д., толстостенные, со стенками до 20 |х. Сумки цилиндриче
ские, 70— 100 X 3—4 p, без головки на вершине, но все же с небольши
ми утолщениями. Аскоспоры почти нитевидные, 60—90 X  2,5—3 |х, бес
цветные, с многочисленными перегородками, еще в сумках распадаются на 
одноклеточные, цилиндрические членики, 4—7 X  1,5 у,. Парафизы ните
видные, бесцветные, простые, 130— 195 X  1,4—2 р.

Конидиальная стадия — Aschersonia castanea P e t c h  (стр. 219).
На алейродидах (сем. Aleurodidae, отр. Homoptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен из Южной Америки.
3. H. cornea P e t c h .  Стромы округлые, дисковидные или приплюсну

то-подушковидные, ровные, 2,5 мм в диам., гладкие или с выступающими 
бугорочками, белые или желтоватые, позже до янтарно-желтых, скученные; 
кортикальная зона белая, рыхлая, при высыхании твердая и роговидная.

S'
Рис. 109. Hypocrella castanea:
а — стромы (X 10), 6 — сумки со спорами 
(X 600)# в членики аскоспор (X 800).
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Перитеции погруженные, особенно по краям, бутыльчатые или ампуловид
ные, 300—400 X 200—250 fx, стенки бесцветные или желтые. Сумки ци
линдрические или веретеновидные, 130—200 X 8— 10 ц. Аскоспоры с 
многочисленными перегородками, распадаются на членики 7—9 X 1,5—
2,5 ц.

На алейродидах (сем. Aleurodidae, отр. Homoptera) с малины.
РСФСР (ЦЧО).
4. Н. duplex ( B e r k )  P e t c h  (рис. 110). Стромы обволакивающие все 

насекомое, обычно простые, одиночные, но иногда многочисленные, рас
положены группами, полушаровидные, с бугорчатой стерильной зоной, 
порошащие, охристые или умбровые, просвечивающиеся, иногда с муч
нистым налетом; 0,5—5 мм в диам., прозенхиматозные, гифы 6— 10 (х толщ., 
с толстыми стенками 2—3,5 ц, бесцветные, слегка сплюснутые. Перитеции 
почти грушевидные, 500 — 700 X 200—250 ix, погруженные в строму, 
скученные на мицелиальной подстилке, с вытянутой шейкой, 100—250 ц 
выс. Перитециальные стенки псевдопарен- 
химатозные, 50—60 ц, толщ., отдельные клет
ки небольшие, 3,5—8,5 X  1,5—2,5 (х, бес
цветные. Сумки цилиндрические, 150—
400 X 6— 10 [X, головка полушаровидная,
5—7 (X в диам., разделенная продольным 
каналом, восьмиспоровые. Аскоспоры ни
тевидные, с многочисленными перегород
ками, такой же длины, как и сумки, скле
енные внутри сумки в виде сплошной лен
ты, распадаются на удлиненные с округ
лыми концами, 3,5—6 X 0,75—7,5 ц. Псе- 
вдопарафизы и парафизы отсутствуют.

Конидиальная стадия — Aschersotiia 
duplex B e c k  (стр. 220)

На червецах (сем. Coccoideae, отр. Ho
moptera) с оранжерейных растений.

РСФСР (Кавказ).
5. Н. libera S у d. (syn.: H . nectriodes 

T h a x t e r  ex P e t c h ) .  Стромы распро
стертые или слегка бугорчатые, 1—2 мм в 
диам., белые, кремовые, потом желто-оран
жевые, чуть порошащие. Перитеции по
гружены в бугорчатые возвышенные стро
мы, яйцевидные или бутыльчатые, 450—
500 X 300—350 (X, толстостенные, со стенками до 35—40 [х толщ. Сумки 
веретеновидные, 300—350 X 12—16 |х, расширяются у вершины в головку 
4—6 fx выс. Аскоспоры нитевидные, 300 X 2,5—3 [х, с многочисленными пе
регородками, распадаются на членики, веретеновидные или несимметрич
ные, с закругленными концами 9—16 X 2—3 [х.

Конидиальная стадия — Aschersotiia aleyrodis W e b b e r  (стр. 219).
На различных алейродидах (сем. Aleurodidae, отр. Homoptera).
РСФСР (Кавказ), УССР (Крым).
6. H. palmae ( B e r k ,  et С u r t.) S а с с. (syn.: H. guaranitica  S p e g., 

H . spegazzini S a c c . ,  H . orbicularis S у d., H . cornuta H. Р. К r u g., H . 
globosa S у d.). Стромы шаровидные или полушаровидные, до 6 мм в диам., 
красно-коричневые, потом темнеющие, одиночные или группами по 3—4, 
окружены мицелиальным слоем, который обволакивает все тело насекомо
го. Перитеции бутыльчатые, 300—400 X 200 ц, погруженные, располагаю
щиеся по периферии стромы, с прозенхиматическими стенками 25—40 |х 
толщ. Сумки веретеновидные или цилиндрические, 160 X 8 [X, с круглой 
утолщенной головкой 10— 12 (X в диам., четырех—восьмиспоровые. Аскоспо-

Рис. 110. Hypocretla duplex:
а — строма (Х40), б — срез через пе- 
ритеции (X 160), в — сумка (X 560), 
г — членики аскоспор (X 880).
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ры многоклеточные, сразу при созревании еше в сумке распадаются на 
многочисленные цилиндрические, с закругленными концами членики 5— 
10 X 1,5—2 ц.

На червецах (сем. Coccoideae, отр. Homoptera) с листьев пальм.
РСФСР (Черноморское побережье Кавказа).

Род Helminthascus T r a n z s c h e l

Мицелий белый, кремовый, паутинистый, покрывающий почти все тело, 
иногда мало заметный. Строма одиночная, плоская, дисковидная или полу- 
шаровидная, с мясистыми шипами, не всегда ясно обособленная. Перитеции 
погруженные, выступают на поверхность стромы только устьицами. Сумки 
удлиненно-цилиндрические; споры нитевидные, по длине равные сумке, 
со многими поперечными перегородками, по которым они распадаются на 
отдельные членики еще в сумке, бесцветные. Парафизы отсутствуют.

Сапрофиты на телах членистоногих.
Известен только один вид — Н. arachnophthora T r a n z s c h e l .

1. H. arachnophthora T r a n z s c h e l .  Мицелий белый, паутинистый, 
плохо заметный, обволакивающий брюшко и головку, а иногда и все тело 
паука. Строма бледно-мясо-красная, хорошо обособленная, полушаровид- 
ная, с бледно-розоватым диском, по периферии которого размещаются 14 
мясистых шипов до 1 мм выс. и до 0,9 мм шир. Перитеции погруженные, 
грушевидные, до 700 ц выс. и до 300 ц в диам., очень скученные. Сумки 
цилиндрические или удлиненно-цилиндрические, 460—500 X 6— 10 ц; 
споры такой же длины, 1,5—2 ц шир., бесцветные, распадающиеся на много
численные цилиндрические членики 9 ц дл.

На пауках (класс Arachnoidea).
РСФСР (ЦЧО).

Порядок Sphaeriales

Плодовые тела — перитеции, свободные или в строме, одиночные или 
группами, с останками разной толщины и консистенции, с волосками, ще
тинками и т. д. или голые, черные, бурые, реже светлоокрашенные, шаровид
ные, эллиптические, грушевидные, цилиндрически-овальные, с округлым 
или щелевидным выводным отверстием. Строма бывает сложно и своеобраз
но организована; различают стромы диатрипоидные, вальсоидные, ксиля- 
ривые и т. д. Сумки размещаются сплошным шаром палисадного типа, 
обычно с парафизами, восьмиспоровые, реже двух—четырехспоровые или 
многоспоровые. Аскоспоры разной формы, одноклеточные или муральные, 
бесцветные или окрашенные. Плеоморфизм характерен для многих видов.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  с е м е й с т в

1. Перитеции гладкие или опушенные короткими волосками, коричневые,
бурые, мягкие с выводной шейкой .............................................................
.............................................................................  Melanosporaceae (стр. 124)

— Перитеции с длинными волосками разной формы, черные, ломкие, с 
округлым сосочковидным отверстием . . . .  Chaetomiaceae (стр. 125)

СЕМЕЙСТВО MELANOSPORACEAE

Перитеции нестроматические, поверхностные, иногда погружены ос
нованием в мицелиальную подслойку, шаровидные, бутыльчатые, грушевид
ные, колбсвидные, мягкие, тонкостенные, светло- или рыже-коричневые, 
буро-желтые, оранжевые или коричневые, реже почти бесцветные, часто
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прозрачные, у вершины вытянуты в шейку различной длины, часто превы
шающую длину перитеция. Выводное отверстие окружено щетинками. 
Сумки булавовидные, мешковидные, цилиндрически-овальные, без парафиз. 
Аскоспоры темноокрашенные, непрозрачные, одноклеточные, лимоновид
ные или широкоовальные.

Род Melanospora Go г da

Мицелий сначала кремоватый, белый или серый, потом буреющий, 
до черного. Перитеции чаще возникают на войлочном мицелиальном спле
тении, но не погружены в него или погружены только самим основанием, 
одиночные или скученные, шарообразные, яйцевидно-шарообразные, ре
же широкоэллиптические, черные, бурые, темно-коричневые, реже желто
ватые или красноватые, с устьицем, вытянутым в длинный хоботок. Оболочка 
перитеция тонкая, полупрозрачная, чаще псевдопаренхиматическая, лег
ко разрывающаяся, бурая, перепончатая, с хорошо заметной структурой. 
Весь перитеций, чаще у основания или же только хоботок, покрыт волоска
ми, более или менее плотными и имеющими вид щетинок или ресничек, од
ноцветными с перитецием. Сумки почти булавовидные или мешковидные, 
реже цилиндрические, с ножкой, восьмиспоровые, при созревании расплы
вающиеся, иногда в момент выхода из перитеция или даже в самом пери
теции. Споры одноклеточные, бурые или почти черные, эллиптические, 
иногда неравнобокие. Настоящие парафизы отсутствуют.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Аскоспоры 26—31 X 14— 17 ц, на п а у к а х .................1. М. arachnophila
— Аскоспоры 5—5,5 X 3—3,5 ц, на клещах .................... 2. М. argadis

1. М. arachnophila F u c k .  Насекомое покрыто белым мицелием, об
волакивающим почти все его тело, которое со временем становится муми
фицированным. Перитеции одиночные, редкие или скученные, погружен
ные только основанием, яйцевидно-конические, опушенные у основания, 
бледно-бурые, с коротким сосковидным устьицем. Сумки четырех—восьми
споровые, почти цилиндрические, быстро расплывающиеся; споры сначала 
бесцветные, потом темно-бурые, 26—31 X 14— 17 ц.

На пауках (класс Arachnoidea).
РСФСР (ЦЧО).
2. М. argadis C z e r e p .  Перитеции шаровидные, 130— 150 ц в диам., 

с хорошо выраженным хоботком 15—20 fi дл.; оболочка перитеция пара- 
плектенхимная, состоящая из клеток 4,5 ц дл. Сумки мешковидные, без 
ножки, восьмиспоровые, 10—14 X 5—6,5 и, быстро ослизняющнеся. Споры 
оливковые, в массе бурые, одноклеточные, гладкие, эллиптические, нерав
нобокие, на обоих концах более или менее заостренные, 5—5,5 X 3—3,5 ji.

Выделен из мертвого клеща (Argas persicus, класс Arachnoidea).
РСФСР.

СЕМЕЙСТВО CHAETOMIACEAE

Перитеции свободные, без стромы, на рыхлом мицелиальном сплетении 
поверхностные, покрыты волосками. Сумки булавовидные или цилиндри
ческие, легко расплываются, без парафиз. Аскоспоры одноклеточные, эл
липтические или лимоновидные, неравнобокие или треугольные, плоские, 
темноокрашенные.
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Род Chaetomium K u n z e

Мицелий слабо развит, бесцветный или темноокрашенный. Перитеции 
крупные, поверхностные. На всей боковой поверхности или только в верх
ней ее части покрыты рыхло расположенными прямыми или изогнутыми 
простыми или разветвленными бурыми волосками. Оболочка перитециев 
перепончатая, паренхиматическая, разрывающаяся. На вершине перите
циев имеется выводное отверстие. Сумки булавовидные, цилиндрические, 
без парафиз, легко расплывающиеся. Аскоспоры одноклеточные, эллипти
ческие или лимоновидные, темноокрашенные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Придатки перитециев в виде щ е т и н о к ...................................................... 2
— Придатки перитециев в виде в о л о с к о в ......................................................4
2. Перитеции широкояйцевидные или эл л и п ти ч еск и е ............................. 3
— Перитеции шаровидные, 500—750 [х в диам., аскоспоры 14— 16 X 

X 12 |х ......................................................................................  1. Ch. fimeti
3. Перитеции 250—300 X 200—350 ja, аскоспоры веретеновидные, 6 X  

X 7 |х ......................................................................................3. Ch. globosum
— Перитеции эллиптические, 160—280 X 160—230 (х; аскоспоры продол

говато-эллиптические, 12—40 X 7—8 ц .........................4. Ch. murorum
4. Волоски одного типа, дихотомически разветвляются; аскоспоры яйце

видные или лимоновидные, 5,5—6,5 X 3,75—5 ц .................................
......................................................................................................2. Ch. funicolum

— Волоски двух типов: прямые, шиловидные и волокнистые, более длин
ные; аскоспоры лимоновидные, 8 X 6 [х ..................... 5. Ch. rigidulum

1. Ch. fimeti F u c k .  Перитеции шаровидные, 500—750 |х в диам., 
в верхней половине с короткими, шиловидными утолщенными щетинками. 
Сумки булавовидные, с длинной ножкой, 80— 132 X 14—18 ц, со споронос
ной частью 40—48 ц дл. Аскоспоры широкоэллиптические, 14— 16 X  12 [і, 
сбоку веретеновидные, заостренные на концах, оливково-бурые.

Выделен из погибшего шмеля (M elliturga clavicornis L e t  г., отр. 
Hymenoptera).

РСФСР (Новосибирская обл.).
2. Ch. funicolum C o o k e  (syn.: Ch. bariholomei S а с с. et S у d., Ch. 

setosum E 1 1. et E v.). Перитеции черные, яйцевидные или шаровидные, 
130— 160 ц в диам., прикрепляются к субстрату темно-оливковыми или чер
ными ризоидами, обычно образующими длинные, прямые или изогнутые 
усики. Верхушечные волоски образуют плотную компактную головку, 
дихотомически разветвленные, с острыми углами, у основания темно-олив
ково-коричневые или черные, до 6 [X в диам., у вершины светло-коричневые, 
бледно-оливковые или бесцветные. Боковые волоски многочисленные, глад
кие или слегка шероховатые, темно-оливковые или почти черные близко 
у вершины, на вершине бесцветные, редко и неясно септированные, у ос
нования около 4 [i в диам. Сумки утолщенные на верхнем конце в виде дуби
ны, восьмиспоровые, 34 X 8 ц. Сумкоспоры зеленоватые или почти бесцвет
ные, при созревании темнеют до оливково-коричневых, яйцевидные или 
лимоновидные, на концах с полярными ресничками, 5,5—6,5 X 3,75—5 ц..

На мертвых личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (ЦЧО).
3. Ch. globosum K u n z e .  Перитеции 250—300 X 200—250 (х, широко

яйцевидные или эллиптические, сначала оливковые, потом темно-бурые, 
у вершины с пучком длинных, простых, шиловидных и извилистых щети
нок, вначале оливковых, затем коричневых и инкрустированных. Сумки 
булавовидные, со слабо выраженной ножкой, восьмиспоровые. Аскоспоры
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широкоэллиптические, 10— 13 X 8—9 р, на обоих концах заостренные, с 
двух сторон слегка сплющенные, сбоку веретеновидные, б—7 ц..

На личинках клещей (Ixodes ricinus; класс Arachnoidea).
РСФСР.
4. Ch. murorum C o r d a .  Перитеции шаровидные, эллиптические или 

яйцевидные, 160—280 X 160—230 р, оливковые или темно-бурые, с корот
ким сосочкообразным, бесцветным устьицем, по бокам с немногочисленны
ми. шиловидными, светло-шоколадно-бурыми щетинками, с толстой, густо 
инкрустированной оболочкой, частично прямыми, частично извилистыми и 
на конце завиткообразно загнутыми. Сумки булавовидные, с ножкой. Аско
споры продолговато-эллиптические, на концах коротко заостренные, свет
ло-бурые, 12— 14 X 7—8 р.

На имаго клещей (Hyalomma plumbeum, класс Arachnoidea).
РСФСР.
5. Ch. rigidulum B a i n .  Перитеции до 300 ц, в диам., волоски двух ти

пов: с волнистыми разветвлениями, до 6 ц толщ, и прямые, шиловидные,
2,8—3 p шир. Иногда имеются волоски и промежуточного типа. Сумки бу
лавовидные; споры 8 X  6 (i, лимоновидные, неравнобокие, заостренные 
на концах.

На яйцах клещей (Ixodes ricinus, класс Arachnoidea).
РСФСР.

Порядок Laboulbeniales

Мицелия почти нет; заметны лишь плодовые тела, мелкие, преиму^ 
щественно 1—2 мм выс., реже 3 мм. Плодовые тела очень характерные, 
имеющие название «рецептакул», состоят из двух-трех клеток или многокле- 
точные; у некоторых видов имеют вид щетинок; иногда с придатками в виде 
подвесок и т. д.; однополые или раздельнополые; образуются при прораста
нии аскоспор. Аскоспоры преимущественно веретеновидные, неравнокле
точные, с короткой апикальной клеткой и длинной базальной; обе клетки 
однорядные; с клейкой оболочкой, при помощи которой приклеиваются к 
насекомым. Во время прорастания от основания базальной клетки отходит 
клетка, называемая «клеточная ножка», врастающая в покровы насекомых, 
а от верхней части базальной клетки отходит боковой вырост, из которого 
развиваются перитеции с аскогоном и трихогиной. Аскогон состоит из трех 
частей: верхней — трихогины; средней — трихофорной клетки и нижней — 
карпогонной клетки. Вследствие деления верхней части апикальной клетки 
аскоспоры развивается многоклеточное удлиненное нитчастое изогнутое 
образование — аппендикс, из половины которого образуется антеридий с 
эндогенными или экзогенными спермациями. Иногда образуются вторич
ные аппендиксы, часть которых остается стерильными, а некоторые превра
щаются в антеридии.

Половой процесс — партеногамия. Оплодотворение происходит через 
трихотину, которая потом вместе с трихофорной клеткой отмирает. Кар
погенная клетка делится сначала на три клетки, причем одна из них 
делится на аскогенные клетки (1—32). Из каждой аскогенной клетки об
разуется несколько выростов, а из каждого из них развиваются сумки с 
четырьмя веретеновидными аскоспорами. Вокруг сумок разрастаются клет
ки, образуя цилиндрический или яйцевидный перитеций, с прозрачными, 
хотя и окрашенными, стенками, с отверстием у вершины, через которое 
освобождаются аскоспоры.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  с е м е й с т в

1. Антеридии простые, одиночные .................Laboulbeniaceae (стр. 128)
— Антеридии сложные, г р у п п а м и .................Peyritschiellaceae (стр. 130)
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Антеридии простые, одиночные, в плодовом теле. Спермации образу
ются эндогенно.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. На домашней мухе ............................................. Stigmatomyces (стр. 130)
— На различных жесткокрылых .............................Laboulbenia (стр. 128)

Род Laboulbenia Mo n t .  et Ro b i n .

Антеридии одноклеточные, бутыльчатые, на удлиненных иногда раз
ветвленных придатках; перитеции вздутые, продолговатые, сумки с 4 двух
клеточными спорами.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Рецептакул бесцветный или соломенно-желтый .............................2
— Рецептакул коричневый или коричнево-черный .............................9
2. Рецептакул бесцветный ............................................................................. 3

— Рецептакул соломенно-желтый..................................................................4
3. Перитеции 170—200x40—42 ц, с короткими придатками, аскоспоры 

70 X 8 ц ..............................................................................2. L. divinalis
— Перитеции 165— 185 X 55—65 fi, с длинными придатками, аскоспоры 

55 X 5 fi ...................................................................................... 3. L. dubia
4. Рецептакул не становится коричневым .........................9. L. harpali

— Рецептакул коричневеет .......................................................................... 5
5. На ж у ж е л и ц а х ..............................................................................................6

— На бегунчиках ..............................................................................................8
6. Аскоспоры не превышают 60 f i ................................................................. 7

— Аскоспоры 60— 100 X 5—8 f t .............................................  4. L. elongata
7. Аскоспоры 60 X 5 ц; перитеции 150— 165 X 40—55 f i .............................

.....................................................................................................  8. L. fumosa
— Аскоспоры 55 X 5 ц; перитеции 140— 160 X 30—50 ц ....................

......................................................................................................11. L. parvula
8. Перитеции продолговатые, 110— 150 X 44—48 fi, с придатками, ас

коспоры 55 X 4 fi ................................................................. 15. L. vulgaris
— Перитеции вздутые у основания, 110—240 X 35—95 fi, аскоспоры 

60—100 X 5—8 f i ................................................................. 4. L. elongata
9. На бегунчиках ......................................................................................... 10

— На других жесткокрылых ..................................................................... И
10. Перитеции 80 X 30 fi, без придатков, аскоспоры 50 X 4,5 fi . . .  .

..................................................................................................10. L. luxurians
— Перитеции 110—150 X 44—48 fi, с длинными придатками, аскоспоры 

55 X 4 fi ......................................................................................14. L. rigida
11. На жужелицах ...........................................................................................12
— На других насекомых ............................................................................. 14
12. Перитеции одноцветные ......................................................................... 13
— Перитеции на вершине более светлые, у основания темные, 110— 

115 x  20—25 fi, аскоспоры 30—35 X 4—4,5 fi . . .  13. L. polyphaga
13. Перитеции 110— 120 X 30—40 fi, аскоспоры 40 X 4,5 [і  ....................

.............................................................................................. 12. L. pedicillata
— Перитеции 140— 165 X 60—65 fi, аскоспоры 40—45 X 4 f i ................

...................................................................................................... 6. L. filifera
14. Аскоспоры с перегородкой; на п а т р о б у с а х .................1. L. brachiata
— Аскоспоры без перегородок, на с л и з н е е д а х .................5. L. europaea

СЕМЕЙСТВО LABOULBENIACEAE
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1. L. brachiata T h a x t. Рецептакул коричнево-черный. Перитеции 
удлиненно-овальные, коричневые, 150 X 50—60 ц, с неясной бесцветной 
верхушкой. Псевдопарафизы почти бесцветные или чернеющие. Базальная 
клетка скошенная, 700—740 |х шир., 150— 180 ц дл. Клетка над ней дихото
мически разветвленная. Аскоспоры веретеновидные, иногда с одной пере
городкой, 60 X 5 ц.

На патробусе (Patrobus excavatus, отр. Coleoptera).
ЛатвССР.
2. L. divinalis T h а x t. Рецептакул бесцветный. Перитеции продол

говатые, коричневые, 170—200 X 40—42 ц, с небольшими разветвленными 
придатками. Аскоспоры 70 X 8 ц.

На кливии (Clivia fossor, отр. Coleoptera).
ЛатвССР.
3. L. dubia T h а x t е г. Рецептакул бесцветный. Перитеции продолго- 

вато-овальные, 165— 185 X 55—65 |х, с придатками 220 fx дл. Аскоспоры 
55 X  5 [X.

На филонтусе (Philonthus fusci pennis, отр. Coleoptera).
ЛатвССР.
4. L. elongata T h a x t. Перитеции сначала почти бесцветные или свет- 

ло-желтые, потом коричневые, вздутые, 110—240 X 35—95 ц. Аскоспоры 
60—100 X 4—8 (X.

На жужелицах (Platynus ruficornis, отр. Coleoptera).
ЛатвССР.
5. L. europaea T h a x t. Перитеции темно-коричневые, вздутые, вере

тенообразные, 130— 140 x  55 fx. Аскоспоры 55—59 х  4—4,5 jx.
На слизнееде (Chlaenius vestitus, отр. Coleoptera).
ЛатвССР.
6. L. filifera T h a x t. Перитеции коричневые, у основания вздутые, 

грушевидные, 149— 165 X 60—65 jx. Аскоспоры 40—45 X 4 у,.
На жужелицах (Harpalus aeneus, отр. Coleoptera).
ЛатвССР.
7. L. flagellata P е у г. Перитеции сначала бесцветные, потом коричне

веют, 100— 115 X 30—ЗО (X. Аскоспоры 30—40 X 5 [х.
На бегунчиках (Bembidion adustum, В. fluviatile, В. ustulatum, отр. 

Coleoptera).
ЛатвССР.
8. L. fumosa T h a x t. Перитеции сначала бесцветные, потом коричне

веют, вздутые у основания, 150— 165 X 40—55 |х. Аскоспоры веретеновид
ные, 60 X 5 ц.

На жужелицах (Agonum piceum, отр. Coleoptera).
ЛатвССР.
9. L. harpali T h a x t. Рецептакул бесцветный или соломенно- 

желтый. Перитеции удлиненно-овальные, 90 X 40 |х. Аскоспоры овальные 
с 1 перегородкой, 60—85 X 5—5,5 |х. Псевдопарафизы 1—2 раза дихото
мически ветвятся, 200—300 ;х дл.

На жужелицах (Harpalus aeneus, H. hirtipes, H. tardus, Ophonus pu 
bescens, отр. Coleoptera).

ЛатвССР.
10. L. luxurians T h a x t. Перитеции коричневые, удлиненно-оваль- 

ные, у основания вздутые, 80 X 30 fx. Аскоспоры яйцевидные, 50 X 4,5 |х.
На бегунчиках (Bembidion adustum, В. andreae, В . littorale, В . ustula

tum ).
ЛатвССР.
11. L. parvula T h a x t. Перитеции бесцветные, потом слегка темнею

щие, удлиненно-овальные, 140—160 х 30—50 |х. Аскоспоры 55 X 5 jx.
На жужелицах (Platynus assimiles Р а у к, отр. Coleoptera).
ЛатвССР.
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12. L. pedicillata T h  a x t. Перитеции темно-коричневые, у основания 
вздутые, грушевидные, 110—120 X 30—40 [х. Аскоспоры 40—45 X 4,5 р.

На жужелицах (Dyschirius globosus, отр. Coleoptera).
ЛатвССР.
13. L. polyphaga T h а x t. Перитеции темные; у основания более тем

ные, на вершине светлые, 110—115 X 20—25 р. Аскоспоры 30—35 X 4—
4 ,5  р .

На жужелицах (Calathus 
melanocephalus, отр. Coleop
tera).

ЛатвССР.
14. L. rigida T h a x t.

Перитеции темно-коричневые, 
чернеющие, продолговато- 

Рис. 111. Laboulbenia vulgaris: рецептакул (X 50). овальные, 110 240 X 35
95 р. Аскоспоры 55—59 X 
X 4 — 4 , 5 (x.

На жужелицах (Pterostichus n igrita , отр Coleoptera).
ЛатвССР.
15. L. vulgaris P е у г. (рис. 111). Перитеции бесцветные, впоследствии 

коричневатые, продолговатые, 110—150 X 44—48 [i, с удлиненными придат
ками. Аскоспоры 55 X 4 |х.

На бегунчиках (Bembidion lunatum, В. andreae, В . saxatile, отр. Co
leoptera).

ЛатвССР.

Род Stigmatomyces K a r s t .

Антеридии простые, состоят из клеток, каждая из которых имеет вывод
ное отверстие для выхода спермациев. Образуются четковидными рядами 
на придатках, чаще одиночных, имеющихся на каждом перитеции. Аскоспо
ры веретеновидные, двухклеточные.

1. S. muscae (К n о с h.) H. K a r s t .
(syn.: 5. baeri K a r s t . ,  Laboulbenia baeri 
К n о с h., L. muscae P e у r i t s с h, L. pot- 
raena S о r о k.) (рис. 112). Ножка рецепта- 
кула цилиндрическая, двух клеточная, у осно
вания расширяющаяся. Перитеции удлинен
но-конические, в средней части немного рас
ширяющиеся, выше цилиндрические, на 
самом кончике широко утонченные, желто-ко
ричневые. Аппендикс заостренный, много
клеточный. Сумки 65 X 14 jx, удлиненно-ве- 
ретеновидные, утончающиеся с обеих сторон, 
восьмиспоровые. Аскоспоры веретеновидные, 
двухклеточные, бесцветные, 32—34 X 6—
6 ,5  fx.

На домашней мухе (Musca domestica L., отр. Diptera).
РСФСР (ЦЧО, Дальний Восток).

СЕМЕЙСТВО PEYRITSCHIELLACEAE

Антеридии многоклеточные, по нескольку в плодовом теле. Спеі>мации 
образуются в антеридии эндогенно и выделяются в общую полость с отвер
стием на вершине. Рецептакул многоклеточный, без придатков, до 1 мм выс.

Рис. 112. Stigmatomyces muscae:
а — рецептакул, б — разрез через 
перитеций, в — сумка с аскоспо- 
рами.
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Род Chitonomyces P e y r i t s c h

Антеридии состоят из группы клеток, с одним общим выводным от
верстием для выхода спермациев. Перитеции вздутые, сросшиеся с придат
ком, несущим антеридии. Аскоспоры двухклеточные, бесцветные, согнутые.

На водных пауках, плавунчиках, плавунцах, вертячках, лужниках 
и т. д.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Перитеций желтый, желто-коричневый, с черным согнутым придатком
..................................................................................................... 1. Ch. melanurus

— Перитеций темно-коричневый, с придатком в виде заостренного конуса 
.....................................................................................................  2. Ch. paradoxus

t. Ch. melanurus P e y r i t s c h .  Перитеции одиночные на короткой 
ножке, желтые, при старении желто-коричневые, с черными, удлиненными, 
согнутыми придатками. Споры веретенообразные, согнутые, двухклеточ
ные, 25—ЗО X 3 — 4 [а.

На видах лужников (Laccophilus sp., отр. Coleoptera).
РСФСР (ЦЧО).
2. Ch. paradoxus T h а х t e г. Перитеции группами по 2—6 на краях 

надкрыльев. Ножка короткая, с расширенной верхней клеткой. Перитеции 
продолговатые, темно-коричневые, внизу вздутые, с придатком в виде за
остренного конуса. Споры согнутые, продолговатые, 40—48 X 6 ц,, бес
цветные, двухклеточные.

На видах вертячек (Gyrinus sp.), плавунчиков (H aliplus sp.), плавун
цов (сем. Dytiscidae, отр. Coleoptera).

Прибалтика.
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КЛАСС DEUTEROMYCETES

Мицелий многоклеточный, гаплоидный, разветвленный, бесцветный 
или светлоокрашенный, реже наблюдается псевдомицелий. Конидиальные 
спороношения разнообразны по типу и строению. Конидии экзогенные или 
псевдоэндогенные, образуются на специальных ответвлениях гиф — ко- 
нидиеносцах. Иногда образуются эндоконидии, оидии, хламидоспоры и 
склероции. Для многих видов установлен плеоморфизм. Половой процесс 
отсутствует.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  п о р я д к о в

1. Конидиеносцы с конидиями образуются сплошным слоем на поверхности 
мицелия или на подушковидной строме, свободные или собраны в коре- 
мии, спородохии или пионноты ............................  Moniliales (стр. 132)

— Конидиеносцы с конидиями образуются постенным слоем в открытых 
или закрытых пикнидах, свободных или строматических разной слож
ности с т р о е н и я .....................................................Sphaeropsidales (стр. 217)

Порядок Moniliales

Мицелий хорошо развит, септированный, бесцветный или окрашен
ный. Конидиеносцы образуются или непосредственно на мицелии, или же 
на особом мицелиальном сплетении плектенхиматического строения, про
стые или разветвленные, свободные или собранные в пучки, образующие 
коремии или подушковидные стромы. Конидии акропетальные или бази- 
петальные; различной формы —-шаровидные, обратнояйцевидные, булаво
видные, эллиптические, овальные, веретеновидные и т. п., бесцветные или 
темноокрашенные; одноклеточные или с перегородками. Иногда образу
ются терминальные или интеркалярные хламидоспоры.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  с е м е й с т в

1. Конидиеносцы свободные или собраны в пучки, но не сросшиеся . . 2
— Конидиеносцы сросшиеся .........................................................................3
2. Мицелий, конидиеносцы и конидии бесцветные или светлоокрашенные 

(иногда яркие) .........................................................Moniliaceae (стр. 133)
— Мицелий, конидиеносцы и конидии темноокрашенные (коричневые, 

бурые, оливковые, черноватые и т. д.) . . . .  Dematiaceae (стр. 179)
3. Конидиеносцы расположены тесным слоем, большей частью короткие, 

приподнимающиеся на более или менее плотном сплетении гиф и об
разующие строматические подушечки (спородохии и пионноты) яркой 
о к р а с к и ............................................................... Tuberculariaceae (стр. 208)

— Конидиеносцы расположены тесно сросшимися группами, образующи
ми плотные вертикальные пучки (коремии) . . . Stilbaceae (стр. 186)
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СЕМЕЙСТВО MONILIACEAE

Мицелий поверхностный или погруженный, бесцветный, дымчатый илк 
слегка окрашенный. Конидиеносцы прямые или изогнутые, простые или 
разветвленные, бесцветные иногда почти не отличаются от вегетативных 
гиф, свободные, в пучки не сростаются. Конидии бесцветные или светло
окрашенные, шаровидные, яйцевидные, эллиптические, цилиндрические, 
веретеноподобные и т. д.; образуются на верхушке конидиеносцев или боко
вых ответвлений; реже наблюдается распад гиф на оидии.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. Конидиеносцы почти не отличаются от вегетативных гиф, зачаточные 
или отсутствуют ......................................................................................... 2

— Конидиеносцы четко отличаются от вегетативных гиф, простые или 
разветвленные ............................................................................................. 4

2. Конидии шаровидные, яйцевидные или грушевидные, но не с усе
ченными концами .........................................................................................  3

— Конидии короткоцилиндрические или боченковидные, с усеченными 
концами .....................................................................Geotrichum (стр. 154)

3. Конидии шаровидные или яйцевидные.....................Oospora (стр. 156)
— Конидии грушевидные или б у л ав о в и д н ы е .................................

........................................................................................... Moniliopsis (стр. 156)
4. Конидиеносцы простые, зубчатые или вздутые на верхушке, но не 

ветвящиеся ..................................................................................................... 5
— Конидиеносцы разнообразно ветвящиеся .............................................12
5. Конидиеносцы характерно вздутые на верхушке .............................6
— Конидиеносцы другого строения .........................................................7
6. Конидиеносцы с шаровидным, грушевидным или булавовидным взду

тием, на котором радиально расположены стеригмы ........................
........................................ ............................................ Aspergillus (стр. 138)

— Конидиеносцы с грушевидным или булавовидным вздутием или без 
него, стеригмы расположены не только на вздутии, но и на ножке ко- 
нидиеносца.............................................................  Paecilomyces (стр. 156)

7. Конидии расположены непосредственно на конидиеносце, фиалиды 
и стеригмы отсутствуют ..................................................................... ...  8

— Конидии расположены на фиалидах или с т е р и г м а х .............................11
8. Конидии собраны в головки ................................................................. 9
— Конидии одиночные ................................................................................. 10
9. Конидии одноклеточны е.................................Cephalosporium (стр. 150)

— Конидии д вухклеточны е.................................Trichothecium (стр. 174)
10. Конидии одноклеточные, яйцевидные или эллиптические

.................................................................................Acremonium (стр. 134)
— Конидии с одной— тремя перегородками, веретеновидные или булаво

видные ................  ................ Blastotrichum (стр. 149)
11. Конидиеносцы скучены в более или менее палисадный слой, на вершине 

с фиалидами, парными или собранными в мутовки; конидии в цепоч
ках, склеенные слизью .....................................Metarrhizium (стр. 155)

— Конидиеносцы не образуют палисадный слой, скученные, бутыле
видные, у основания расширены, к вершине вытянуты зигзагообраз
но, на зазубринках находятся стеригмы с конидиями . .

....................................................................................... Beauveria (стр. 148)
12. Конидиеносцы ветвятся только в верхней части .................................13
— Конидиеносцы ветвятся по всей длине .....................................19
13. Конидиеносцы у вершины вильчато разветвлены; иногда отсутству

ют, а гифы обычно распадаются на хламидоспоры . .
..................................................................................... Sorosporella (стр. 168)
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—  Ветвление конидиеносцев иное; хламидоспоры почти никогда не наблю
даются .........................................................................................................  14

14. Конидиеносцы более или менее мутовчато разветвлены; конидии обра
зуются по одной на верхушке ответвлений конидиеносцев, но не отпа
дают, а склеиваются в головки на каждой с т е р и г м е ............................

..................................................................................... Trichoderma (стр. 174)
— Конидиеносцы у вершины несимметрично, реже симметрично кисточ

ковидно разветвленные или простые, с пучком стеригм на верхушке, 
конидии в ц е п о ч к а х ..................................................................................... 15

15. Конидии чаще всего грушевидные или почти шаровидные, шерохова
тые или бородавчатые, у основания тупо усеченные, с более или менее 
выраженным ободком, посредине которого расположена проростковая 
пора .....................................................................Scopulariopsis (стр. 168)

— Конидии шаровидные, эллиптические или яйцевидные, но не усечен
ные у основания .....................................................Penicillium (стр. 161)

16. Конидии в длинных ц е п о ч к а х .................................................................17
— Конидии одиночные или собранные в г о л о в к и .....................................18
17. Фиалиды эллиптические, полуовальные или цилиндрические, с шеро

ховатыми стеригмами.........................................Akanthomyces (стр. 135)
— Фиалиды бутылковидные, у основания расширенные, на вершине за

остренные, без стеригм .............................................Spicaria (стр. 169)
18. Конидии одиночные, шаровидные, яйцевидные или эллиптические

................................................................................. Verticillium (стр. 176)
— Конидии собраны в головки, яйцевидные или удлиненно-овальные

................................................................................. Acrostalagmus (стр. 138)
19. Конидиеносцы резко обособленные, разнообразно ветвящиеся, прямо

стоящие; конидии скученные в ложные головки на концах разветвле
ний ......................................................................................Botrytis (стр. 150)

— Конидиеносцы не резко обособленные, приподнимающиеся; конидии не 
скученные в головки, верхушечные и боковые, часто на выступах или 
зазубринках г и ф ................................................. Sporotrichum (стр. 171)

Род Acremonium L i n k  ex F r i e s

Мицелий распростертый, ползучий, тонкий, войлочный или паутинис
то-белый. Гифы 4—5 [X толщ., бесцветные с многочисленными перегородка
ми. Конидиеносцы прямостоящие, редкие или группами, иногда цилиндри
ческие, чуть сужающиеся у вершины, а иногда с небольшим вздутием у 
основания, в виде коротких ветвей на стелющемся и ветвистом мицелии. 
Конидии бесцветные, одноклеточные, размещаются по одной на верхушке 
конидиеносца, яйцевидные или эллиптические.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Конидиеносцы одиночные, немногочисленные, ДО 50 fl выс., конидии 
эллиптические ......................................................................... . . 2

— Конидиеносцы обильные, 66 ц выс., конидии удлиненно-яйцевидные,
2—5 X 1—2 [а; на п а у к а х .....................................................2. A. tenuipes

2. Конидиеносцы 30 [а выс., конидии 2,5—5,6 X 4 —7 ja; на свекловичном 
долгоносике ................................................................................. 1. A. danyszii

— Конидиеносцы 30—50 ц выс., конидии 2,5 X 3,7 [а ; на типулидах
..................................................................................................3. A. verticil latum

1. Acremonium danyszii С. W i z e. Мицелий паутинистый, белый, об
волакивает личинки и куколки, превращая их в мумифицированные склеро- 
ции. Гифы бесцветные, 5 fA толщ., ветвящиеся, септированные. Конидие
носцы прямостоячие, одиночные, со вздутым основанием, 3 0 x 5  ja. Конидии
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эллиптические, бесцветные, в массе дымчатые, со студенистой оболочкой,
2,5—5,6 X 4—7 р.

На личинках и куколках свекловичного долгоносика (Bothynoderes 
punctiventris, отр. Coleoptera).

УССР.
2. A. tenui pes P e t c h .  Мицелий белый, пушистый, покрывает все 

брюшко и основание ножек паука. Гифы до 2 ц в диам., ровные, септиро- 
ванные. Конидиеносцы обильные, 66 [х 
дл., у основания 1—2,5 jx в диам., слег
ка утончающиеся к вершине. Конидии 
бесцветные, удлиненные или удлиненно
яйцевидные, 2—5 X 1—2 (і , одиночные 
или иногда склеены по 3.

На пауках (класс Arachnoidea).
ЭССР.
3. A. verticillatum Lk ex Fr. (рис. 113).

Мицелий обволакивает не все насекомое, 
а только брюшко, покрывая его пау
тинистым сплошным белым налетом. На 
более поздних стадиях развития гриба 
мицелий проникает также и в полость 
насекомого, выполняя ее гифами. Со 
временем все насекомое, кроме лапок, 
мумифицируется. Мицелий приобретает 
серо-сизые оттенки, позже даже корич
невеющие. Гифы разнообразно ветвятся, 
с перегородками, бесцветные. Конидие
носцы образуются на воздушном мице- Рис. 113. Acremonium verticillatum: ко
ли И В виде боковых ответвлений, немно- нидиеносцы с конидиями (х 600). 
гочисленные, короткие, ДО30—50fl, пря
мые, к вершине сужаются. Конидии одиночные, бесцветные, одноклеточ
ные, овальные, 2,5 X 3,7 р.

На типулидах (Tipula ( Vestiplex) rubripes S c h u m . ,  отр. Diptera). 
УССР.

Род Akanthomyces Leb.

Мицелий обильный, поверхностный или слабо развит, погруженный. 
Синнематы цилиндрические, часто немного утончающиеся к вершине, со
стоят из продольных более или менее параллельных, тесно сплетенных гиф. 
Конидиеносцы многократно разветвленные. Фиалиды многочисленные, 
образуют сплошной слой, эллиптические, полуовальные или цилиндриче
ские, обычно с более или менее острой верхушкой, на которой сидят короткие, 
гладкие или шероховатые стеригмы. Конидии одноклеточные, бесцветные, 
гладкие, в цепочках.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в
1. Мицелий поверхностный, обильный, обволакивает все тело насекомого 

и частично субстрат вокруг н е г о ................................................. . . 2
— Мицелий погруженный, внешне не з а м е т е н .............................................3
2. Мицелий желтый, на бабочках чешуекрылых ................ 1-А.  aculeata
— Мицелий коричневеет, стромы коричневые, на пауках . . 

.............................................................................................................4. aranearum
3. Синнематы мясного цвета, 8—13 мм выс.; на личинках жесткокрылых 

..................................................................................................... 2- А.  angustispora
— Синнематы коричневые, с белым налетом конидий, мелкие, до 3 мм выс., 

на личинках долгоножек .............................................3. A. ampullifera
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Рис. 114. Akanthomyces aculeata:
а — внешний вид стром (X I) ,  б — фиали
ды и конидии, в — фиалиды из латераль
ных клеток гиф (Х2000), г  — конидии 
( X  3000).

1. A. aculeata L e b .  (syn.: 
Isaria sphingum  S c h w .  ex Fr . ,  
Hymenostilbe sphingum  (Sch  w.) 
P e t с h, Akanthomyces sphingum  
( S c h w. )  P e t с h) (рис. 114). 
Желтоватый мицелий более или 
менее покрывает все тело бабоч
ки и субстрат вокруг нее на
0 ,5—1 см. Синнематы поднима
ются в различных местах тела, 
часто образуются коническими 
уплотнениями мицелия, цилинд
рические, суженные книзу, очень 
варьируют по длине, 1—8 мм 
выс., 0,1—0,5 мм толщ., жел
тые. прямые, стройные; внутри 
состоят из продольных, иногда 
переплетающихся, гиф. Фиали
ды покрывают тесным слоем все 
синнематы, образуются на боко-

2 вых ветках гиф или же на раз
ветвленных веточках, полуцилиндрические или удлиненно-эллиптиче
ские, 6—16 X 2,5—4 ц,, суженные у вершины в острие, на котором образу
ются короткие стеригмы до 4 ц дл., гладкие. Конидии широкоэллиптиче
ские или полуовальные, часто заостренные у оснований, 3—6 х  2—3 ц, глад
кие, бесцветные, в цепочках.

Сумчатая стадия — Cordyceps tuberculata ( L e b e r t )  M a i r e  (стр. 104).
На бабочках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
Повсеместно.
2. A. angustispora M a i n s  (рис. 115). Мицелий внешне незаметен. 

Синнематы поднимаются по всему телу и головке личинок жуков, простые 
или разветвленные, 8 —13 мм выс., 0,2—0,6 мм толщ., слегка порошащие, 
мясного цвета, внутри состоят из плотно сплетенных продольных гиф 2,5—

Рис. 115. Akanthomyces angustispora:
а — стромы (X 1). б — фиалиды (X 2000), в — конидии (X 3000).
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3,5 ц шир. Фиалиды образуются на концах продольных гиф из терминаль
ных клеток или коротких боковых ответвлений гиф, удлиненные или удли
ненно-эллиптические, 6—14 X 3—4 jx, вытягивающиеся на вершине в тон
кие короткие гладкие стеригмы. Фиалиды обычно образуют сплошной 
слой. Конидии удлиненно-булавовидные, 4,5—6 X 1,2—1,4 ц., гладкие, 
бесцветные, в цепочках.

На личинках жесткокрылых (отр. Coleoptera).
РСФСР (Приморский край).
3. A. ampullifera ( P e t c h )  M a i n s  (syn.: Hymenostilbe ampullifera  

P e t c h ,  Isaria arachnophila D i t ш.) (рис. 116). Мицелий развит слабо, 
почти незаметен, слегка покрывает тело хозяи
на и субстрат вокруг него. Синнематы выходят 
из различных частей насекомого, до 3 мм выс., 
очень тонкие, 120—144 ц толщ, у основания, а 
к вершине сужающиеся почти нитевидно, корич
невые, покрыты белой порошащей массой кони
дий, состоят из продольных тесно сплетенных

Рис. 116. Akanthomyces am
pullifera:
а— цепочки конидий ( X 1000)* 
6 — фиалиды (X 2000), в — 
конидии.

Рис. 117. Akanthomyces aranearum:
а — стромы (X 5), б — цепочки конидий 
(X 1000), в — фиалиды (X 2000), г — ко
нидии (X 3000).

параллельных гиф. Фиалиды образуются прямо на гифах или же на спе
циальных веточках, эллиптические или короткоцилиндрические, 10—15 x  
X 3 — 5 (г, суженные у вершины, со стеригмами 2 — 3 ц .  Конидии удли
ненно-цилиндрические 5,2—9 X 1,1—2 (і, на концах закругленные, хотя 
несколько суженные, гладкие, бесцветные, в цепочках.

На личинках долгоножек (Dicranomyia sp., сем. Tipulidae, отр. Dipte
ra).

УССР (Закарпатье).
4. A. aranearum ( P e t c h )  M a i n s  (syn.: Hymenostilbe aranearum  

P e t c h )  (рис. 117). Насекомое покрыто обильным мицелием, распростра
няющимся и на субстрат, сначала желтым, потом коричневеющим. Стромы 
поднимаются со всех частей тела, цилиндрические или булавовидные, 0,8— 
10 мм выс. 0,1—0,2 мм толщ., простые или слегка разветвленные, коричне
вые, иногда покрыты шероховатыми гифами, в верхней части становятся 
белыми от созревающих конидий. Фиалиды немного скученные, образуют
ся из боковых клеток внешних гиф синнемат, полуовальные или эллипти
ческие, 6 —12 X 4—8 fi, закругленные, внезапно сужающиеся в короткие, 
шероховатые стеригмы. Конидии удлиненные, полубулавовидные, 8—14 X
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X 1,5—3 (і, часто заостренные у нижнего конца, округленные или тупые 
у верхнего конца, бесцветные, гладкие, в цепочках.

Сумчатая стадия — Cordyceps thaxteri M a i n s  (стр. 104).
На пауках (сем. Arachnoidea).
РСФСР (Приморский край).

Род Acrostalagmus C o r d a

Колонии распростертые, пушистые. Стерильные гифы ползучие, со сла
бо заметными перегородками, неясно ветвящиеся. Конидиеносцы 200— 
300 [x выс., простые, но обычное несколькими мутовками веточек — стеригм. 
Конидии бесцветные, яйцевидные или продолговатые, возникают одиночно 
на концах мутовок, но собраны в головки слизью, которая вскоре раство
ряется или подсыхает.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Мицелий серый или грязно-серый, конидии в массе серые, эллиптиче
ские, 5—6 X 1,5—2 р; на т л я х ............................  1. A. aphidum

— Мицелий белый, желтеющий, конидии в массе бледно-желтые, цилинд
рические, 4—5 X 1 р; на щ и т о в к а х ................................ 2. A. coccidicola

1. A. aphidum О u d. К о л о н и и  на сусло-агаре слегка паутинистые, 
серые, потом до грязно-серых, очень медленно растущие при температ\ре 
24° С, достигают 10—15 мм на 7—10-й день. Реверзум серый, немного склад
чатый. Конидиеносцы скученные небольшими группами, 180 —200 X 1 —
1,5 р, прямые, разветвленные, с неясными перегородками. Конидии в голов
ках до 6 р, быстрорасплывающихся, в массе серые, эллиптические, 5—6 х  
X 1 ,5 — 2 р .

На тлях (Aphis gossypi G 1 о v., Myzus persicae S u 1., Sipha  sp., Macro- 
siphotiiella millefolii D e g „  Rhopalosiphum lactucae K a l t ,  отр. Hemipte- 
ra).

РСФСР (ЦЧО).
2. A. coccidicola Y n ё g u e n. Мицелий пушистый, анастомозирую- 

щий, разветвленный, сначала белый, потом желточно-желтый, стерильные 
гифы ползучие, С немногочисленными перегородками, бесцветные, 3  |1 в  
диам. Конидиеносцы скученные, прямые, цилиндрические, к вершине су
жающиеся, септированные, разветвленные. Конидии цилиндрические, на 
обоих концах закругленные, бесцветные, в массе бледно-желтые, 4—5 X 
X 1 [а, сначала с многочисленными жировыми каплями, позже объеди
няющихся в одну большую.

На щитовках (Coccidae, отр. Orthoptera) с различных тропических 
растений с жесткими кожистыми листьями, в теплицах и оранжереях.

УССР (Крым); РСФСР (Кавказ).

Род Aspergillus Mi c h .

Колонии окрашенные, желтые, голубые, зеленые, коричневые или чер
ные, различных оттенков. Мицелий белый, слегка буреющий, но никогда 
не бывает яркоокрашенным, а цвет колоний обусловливается цветом споро
ношений. Конидиеносцы простые, на верхушке с характерным шаровидным, 
полушаровидным или булавовидным вздутием, на котором расположены 
в один или два ряда стеригмы, каждая из которых образует цепочку кони
дий. Конидии одноклеточные, шаровидные, яйцевидные или эллиптические, 
гладкие, шиповатые или шероховатые, бесцветные или окрашенные. Цепоч
ки конидий склеены в радиальные головки или колонки. У некоторых видов 
отмечены тонкостенные, светлоокрашенные клейстокарпии. Сумки бесцвет-
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ные или светлоокрашенные, восьмиспоровые, округлые или мешковидные. 
Аскоспоры эллиптические, с бороздкой или без нее. Иногда образуются ша
ровидные или полушаровидные, более или менее толстостенные склероции.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Колонии обычно зеленоватых тонов— зеленые, голубовато-зеленые, 
желто-зеленые и т. д ........................................................................................... 2

— Колонии никогда не бывают з е л е н ы м и .................................................22
2. Колонии зеленые или голубовато-зеленые, разных оттенков, но без 

ж е л т и зн ы ............................................................................................................. 3
— Колонии сначала белые, желтые, потом желто-зеленые или других 

оттенков ..........................................................................................................13
3. В колониях хорошо заметны желтые или оранжевые клейстокарпии и 

красноватые гифы ......................................................................................... 4
— Клейстокарпии не образуются ................................................................. 7
4. Аскоспоры бесцветные, гладкие .............................................2. A. repens
— Аскоспоры пурпурно-красные, с выростами или ш и п а м и ................ 5
5. Аскоспоры с гладкими стенками, но с отчетливо заметными двумя греб

невидными поясками на них ................................................................. 6
— Аскоспоры шероховатые или шиповатые равномерно по всей поверхнос

ти оболочки ......................................................................... 7. A. rugulosum
6. Расстояние между поясками на спорах 0,5—1 ja шир...............................

..........................................................................................................6. A. nidulans
— Расстояние между поясками на спорах 3,0—4,9 ja шир.............................

....................  ..........................................................................8. A. variecolor
7. Колонии голубовато-зеленые, коричневыми не становятся . . .  8
— Колонии становятся темно-янтарными, песочными, ореховыми до ко

ричневатых ...................................................................................................... 9
8. Конидии в колонках ................................................................................. 10
•— Конидии в шарообразных радиальных г о л о в к а х .................................11
9. Головки конидий си н е-зел ен ы е .............................................11. A. sydowi
■— Головки конидий серо-зеленые, зеленые, желто-зеленые или более тем

ноокрашенные ..................................................................... 13. A. versicolor
10. Расширение конидиеносца шаровидное .........................5. A. fumigatus
— Расширение конидиеносца б улавовидное .............................1. A. clavatus
11. Колонии сначала тем но-зеленые, потом темнеют, до коричневых . .

.......................................................................................................................... 12
— Колонии сначала белые, светлоокрашенные, потом становятся темные

..............................................................................................................................14
12. Колонии приобретают коричнево-серые о т т е н к и .....................................

................ ................................................................ .....................3. A. restrictus
— Колонии становятся почти темно-коричневыми ........................  13
13 Колонии медленнорастущие .....................................4. A. depauperatus
— Колонии быстро и хорошорастущие .............................19. A. tamarii
14. Колонии сначала белые приобретают ореховую, кремовато-ореховую 

или почти орехово-коричневую о к р а с к у .........................12. A. terreus
— Колонии становятся оливково-серыми, серо-коричневыми, серо-буры- 

ми ......................................................................................................9. A. ustus
15. Колонии сначала белые, желтые, потом приобретают зеленые тона

..........................................................................................................................  16
— Колонии приобретают оливковые, охристые, розовые или коричневые 

оттенки ..........................................................................................................19
16. На поверхности колоний образуется ватообразный обильный мицелий, 

стеригмы расположены обычно в один р я д .........................................17
— Колонии только с конидиеносцами, мицелий почти незаметный, сте

ригмы в два р я д а ..........................................................................................18
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17. Конидиеносцы очень варьируют, до 1 мм, головки чаще радиальные, 
желто-зеленых оттенков ..................................................... 21. A. flavus

— Головки чаще колончатые, различных желтых оттенков, зеленоватые 
тона появляются в более старых к о л о н и ях .....................23. A. effusus

18. Конидиеносцы до 1 мм выс., головки зелено-желтые . . .20 . A. oryzae
— Конидиеносцы до 0,5 мм выс., головки ж елто -зелен ы е.........................

.................................................................................................. 22. A. parasiticus
19. Колонии желтые, приобретающие розоватые или пурпурные оттенки

....................................................................................................................... 21
— Колонии приобретают темно-охристые, оранжево-коричневые, темно

бронзовые, ореховые и другие оттенки ............................................. 20
20. Головки конидий оранжевые или коричнево-желтые, ножки конидие- 

носцев почти б есц в етн ы е ......................................................... 18. A. wentii
— Головки конидий становятся ореховыми, ножки конидиеносцев желто

ватые или светлоокрашенные ............................................. 10. A. flavipes
21. Конидиальные головки ярко-желтые, сернисто-желтые, лимонно-жел- 

тые ..........................................................................................24. A. sulphureus
— Конидиальные головки бледных или более темных охристых тонов

.................................................................................................. 25. A. ochraceus
22. Колонии белые ..................................................................14. A. candidus
— Колонии черные, коричнево-черные, буро-ч ерн ы е .............................23
23. Стеригмы в два р я д а ..................................................................................24
— Стеригмы в один ряд, колонии черные или черно-коричневые . . . .

...................................................................................................17. A. luchuensis
24. Конидии меньше 5 fi в диам......................................................15. A. niger
— Конидии более 5 fi в диам................................................. 16. A. carbonarius

Группа A. clavatus

1. A. clavatus D e s m .  Колонии на агаризованной среде Чапека быстро- 
и хорошорастущие, распростертые, серо-зеленые или темно-зеленые. 
Реверзум сначала бесцветный, потом буреющий. Конидиеносцы гладкие, 
бесцветные 1—3 мм выс., 15—20 (і шир., кверху утолщающиеся, образуя 
булавовидную расширенную спороносную часть до 150 X 20—25 fi. Сте
ригмы одноярусные, 7— 10 X 2—3 fi. Конидии эллиптические 3,4—4,5 х  
X 2,5—3 |і, гладкие, тонкостенные, зеленые; при прорастании набухают, 
увеличиваются до 5 fi в диам. и образуют одну проростковую гифу.

На яйцах клещей (Ixodes ricinus, класс Arachnoidea).
Средняя Азия, Дальний Восток.
2. A. repens (С d a )  D e  В а г у  (рис. 118). Колонии на агаризованной 

среде Чапека при температуре 26° С медленнорастущие, ограниченные, 
ровные или иногда выпуклые, бугристые, по краям с плотной войлочной 
зоной темно-зеленого, позже зеленовато-серого цвета. Конидиальные головки 
темно-зеленые, обильные, шаровидные 125— 175 fi в диам. Конидиеносцы 
500— 1000 fi дл., с шаровидной головкой 25—40 fi в диам., с гладкой, бес
цветной ножкой. Стеригмы одноярусные, 7— 10 X 3,5—4,5 fi. Конидии 
эллиптические или почти шаровидные, бородавчатые, 5—6,5 fi в диам. 
Перитеции обильные, образуются в сплетениях желтых или оранжево
желтых гиф, желтые, шаровидные или почти шаровидные, 75— 100 fi в диам. 
(реже 125 fi). Сумки шаровидные или овальные, бесцветные, 10— 12 [л Ас
коспоры чечевицеобразные, обычно 4,8—5,6 X 3,8—4,4 (і , гладкостенные, 
с более плоской экваториальной зоной, без гребневидных выростов. Ревер
зум желто-оранжевый или темно-каштановый.

На пчелах (A pis  mellifera, L., отр. Hymenoptera) в ульях после пере
зимовки; на азиатской саранче (Locusta migratoria L., отр. Orthoptera) при 
воспитании ее в садках.

Повсеместно.

140



3. A. restrictus G. S m i t h .  Колонии на агаризованной среде Чапека 
растут очень медленно и слабо, почти темно-зеленые, потом приобретают 
серые или коричнево-серые тона. Реверзум неокрашенный, у некоторых 
штаммов зеленый или даже темно-зеленый. Поверхность сначала барха
тистая, ровная, позже бугорчатая, с желобками. Конидиальные головки 
обильные, образуют плотные колонки, 350X20—30 fi. Конидиеносцы под-

Рис. 118. Виды рода Aspergillus:
а — A. repens, 6 — A . ustus , в — A. sydowi, г — A. niger, д — A. f lavus , 
е A .  iumigatus.

нимаются прямо над субстратом или же, как ответвления боковых гиф, 
50— 100 fi, реже 150—200 fi, 3—3,5 fi в диам., часто с одной или двумя пере
городками, гладкие, волнистые, бесцветные. Головки конидиеносца бу- 
тыльчатые, 7,5— 14 fi в поперечнике. Стеригмы в один ряд, 6—9 X 2,5—
3 fi. Конидии шероховатые, шиповатые, эллиптические или слегка груше
видные, 4—6,5 X 3—4 fi, обычно 4,5—6 X 3—3,5 fi, в массе зеленовато-ко
ричневые. Молодые конидии бесцветные и цилиндрические, стеригмы с пе
регородками. Склероциев и клейстокарпиев нет.

На пчелах (Apismellifera L., отр. Hymenoptera).
РСФСР (ЦЧО, Краснодарский край).
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4. Aspergillus depauperatus P e t c h .  Колонии на агаризованной среде 
Чапека медленнорастущие, темно-зеленые, потом коричневеющие. Кони
диеносцы до 50 [г выс. и 2,5—3,5 ц, в диам., с шаровидной головкой 4—5 fi 
в диам. Конидии эллиптические, 2—4 X 1,5—2,5 р..

На червецах (Aspidiotus hederae V a i l ,  и Lepidosaphes ulmi L., отр. 
Homoptera).

УССР (Крым).

Группа A. fumigatus

5. A. fumigatus F r e s. (рис. 118). Колонии на агаризованной среде 
Чапека быстро- и хорошорастущие, особенно при температуре 37° С, воздуш
ный мицелий более или менее развит, гладкие или пушистовойлочные, снача
ла белые, голубовато-зеленые, становящиеся с возрастом зелеными, тем
но-зелеными, даже почти до черноватых. Конидиеносцы обычно густо ску
ченные, 300—500 X 2—8 fi, более или менее окрашены в зеленый цвет, 
особенно у вершины, с перегородками или без них, с бутыльчатым взду
тием до 20—30 jx в поперечнике; стеригмы в один ряд, 6—8 X 2—3 |х, распо
ложенные параллельно от конидиеносца. Конидии шаровидные, гладкие, 
2—3,5 fi в диам., в массе темно-зеленые; цепочки конидий склеены в колон
ку. Реверзум бесцветный или с желтыми оттенками, с возрастом иногда 
краснеющий.

На пчелах (Apis m elliferaL., отр. Hymenoptera) и различных насекомых 
в подстилке; на клещах (яйцах, нимфах, имаго Ixodes ricinus; личинках, 
нимфах, имаго Ixodes persulcatus; имаго Dermacentor marginatus, Hyalom- 
ma plumbeum, H. scupense; яйцах H . detritum; нимфах Ornithodorus papil-  
lipes, кл. Arachnoidea).

РСФСР (ЦЧО, Дальний Восток), Средняя Азия.

Группа A. nidulans

6. A. nidulans (E i d a m) W i n t. Колонии на агаризованной среде 
Чапека ровные, широко- и быстрорастущие, темно-салатно-зеленые. Кони- 
диальные головки обильные, обычно отделяются в виде зоны. Конидиеносцы 
волнистые, гладкостенные, светло-коричневые, 6— 130 fi (обычно 75—100 ц) 
выс. и 2,5—3 fi шир., постепенно расширяющиеся к вершине. Головка кони
диеносца полушаровидна я, 8— 10 fi в диам., стеригмы в два ряда; стеригмы 
первого ряда — 5—6 х  2—3 fi, второго — 5—6 X 2,5 (і . Конидии шаровид
ные, шероховатые, 3—3,5 ц,, в массе зеленые; в цепочках, склеенных в колон
ки до 2Ö0 fi дл. Перитеции развиваются в центре колонии, обильные, ша
ровидные, 100—200 fi в диам., окружены сероватыми, желтоватыми или ко
ричневыми гифами и коричневыми шаровидными толстостенными клетками 
до 25 (x в диам. Стенки перитециев тонкие, просвечивающиеся, красные. 
Сумки овальные или полушаровидные, восьмиспоровые, легко расплывают
ся. Аскоспоры пурпурно-красные, чечевицеобразные, гладкие, 3,8—4,5 X 
X 3,5—4 fi, с двумя экваториальными гребешковидными выростами с расстоя
нием между ними 0,5— 1 |х. Реверзум сначала пурпурно-красный, потом 
желтый.

На плечах (Apis mellifera L., отр. Hymenoptera).
УССР, РСФСР (ЦЧО).
7. A. rugulosum T h o m  et R a p e  г. Колонии на агаризованной сре

де Чапека медленно и ограниченно растущие, бугристые, пушистые, 2—
3 мм выс. Перитеции обильные, образуются на различной глубине, чаще 
скучены в более центральной зоне колонии, пурпурно-серые, с возрастом 
пурпурно-коричневые, с зеленоватыми головками спороношений, группы 
которых обычно хорошо заметны по краям подсыхающей колонии. Кони- 
диальные головки короткоколончатые, 75— 100 X 30—40 у; конидиеносцы
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с гладкими волнистыми стенками, светло-коричневые, 50—80 и дл., ровные, 
до 5 [г шир.; головка конидиеносца шаровидная, 8—10 ц. в диам. Стериг
мы первого ряда 7—8 X 3—3,5 ц, второго — 6—7 X 2,5—3 ц. Конидии 
шаровидные, шероховатые, зеленые, 3—4 ц в диам. Перитеции часто окру
жены гифами и темно-коричневыми округлыми клетками, 225—350 ft в 
диам. Сумки шаровидные, 10— 11 fi в диам. Аскоспоры пурпурно-красные, 
чечевицеобразные, слегка шероховатые, 4,4 X 3,6—3,8 fi, с двумя эква
ториальными гребневидными поясками, расположенными на расстоянии
0,5—0,6 fi. Реверзум пурпурно-красный.

На домашней мухе (Musca domestica L.) и других двукрылых (отр. 
Diptera).

ЭССР.
8. A. variecolor (В е г k et В г.) T h о rn et R а p е г. Колонии на ага

ризованной среде Чапека образуют обильный вегетативный мицелий по 
краям рассеянные, растут очень медленно, образуют конидиальные споро- 
ношения только в центре колоний; перитеции могут быть маленькие и боль
шие, более или менее скучены. Реверзум пурпурно-красных оттенков. 
Конидиальные головки зеленые, колончатые, умеренно-длинные, 100— 
200 fi дл., реже 300 X 30—40 [і. Конидиеносцы поднимаются прямо на 
воздушных гифах, прямые с гладкими стенками, светло-коричневые, 140— 
200 X 3—5 ц; головка конидиеносца полушаровидная, 8— 10 fi в диам. 
Конидии шаровидные, шероховатые, 3—3,5 fi в диам. Перитеции 300—400 fi 
в диам., окружены гифами и большими шаровидными или овальными клет
ками. Стенки перитециев состоят из одного слоя пурпурно-красных клеток, 
хрупкие. Сумки легко расплываются, прозрачные, округлые. Аскоспоры 
пурпурно-красные, чечевицеподобные, 3,6—4 X 2,8—3 ft ,  с экваториаль
ным гребнем 3,5 fi шир.

На пчелах (A pis  mellifera L., отр. Hymenoptera), в ульях после перези
мовки .

РСФСР (ЦЧО), УССР.

Группа A. ustus

9. A. ustus ( B a i n i e r ) T h o m e t  C h u r c h  (рис. 118). Колонии на 
агаризованной среде Чапека широкорастущие, гладкие или слегка вздутые, 
более или менее войлочные, пушистые, сначала белые, потом оливково
серые, желто-коричневые, бурые, ржавого цвета или слегка пурпурные, 
с неясно выраженной зональностью. Конидиеносцы обильные, извилистые, 
гладкие, с немногочисленными перегородками, 500 X 3—6 fi, окрашенные, 
светло-коричневые или бурые; головки конидиеносцев полушаровидные,
8—20 |і в диам. Стеригмы двухъярусные, бесцветные, гладкие; стеригмы 
первого яруса 5—8 X 3 fi ,  второго — 7—9 X 2—2,5 [і . К о н и д и и  шаровид
ные, шероховатые или шиповатые, 3,5—5 fi в диам., в массе оливково-серые, 
желто-коричневые или бурые; цепочки конидий в компактных колонках. 
Реверзум различных оттенков желтого или оранжевого цвета, с возрастом 
темнеющий до темно-коричневого. Без запаха. У некоторых штаммов сре
ди сплетений гиф имеются толстостенные бесцветные округлые клетки.

На шмелях (Bombus lapidarius L., отр. Hymenoptera), гнездящихся 
в почве.

РСФСР (ЦЧО).

Группа A. flavipes

10. A. flavipes (В a i n. et S a r t.) T h о m et C h u r c h .  Колонии 
на агаризованной среде Чапека медленнорастущие, достигают на 10-й 
день 3—5 см. Мицелий желтоватый, темно-телесный, с возрастом коричневе
ет. Воздушный мицелий сначала бесцветный или желтоватый, у некоторых
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штаммов среди гиф образуются шаровидные или спирально закручен
ные клетки с толстой оболочкой. Конидиеносные головки обильные, темно
кожистые, темно-телесные, у некоторых штаммов грязно-белые или светло- 
коричневые. Конидиеносцы 300—500 X 4—5 (х, реже 2—3 мм и 8—10 ц 
шир., с окрашенными, желтыми толстыми стенками, гладкие; головка кони
диеносца полушаровидная или эллиптическая, 30—40 ц в поперечнике. 
Стеригмы в два ряда, почти бесцветные; стеригмы первого ряда — 6—8 X  
X 2— З [X, второго —  5— 8 X 1,5— 2 |х. Конидии гладкие, полушаровидные, 
бесцветные, 2—3 |х в диам., в цепочках, соединенных в колонки. Реверзум 
желтый, коричневеющий.

На коконопряде-колечнике (Malacosoma neustria L., отр. Lepidoptera).
РСФСР (Свердловская область).

Группа A. versicolor

11. A. sydowi (В a i n. et S a r t.) T h о ш et С h u г с h (рис. 118, в). 
Колонии при комнатной температуре на агаризованной среде Чапека рас
тут широко и интенсивно, бархатистые, иногда пушистые, голубовато
зеленые, зональные. Конидиеносцы до 500 |х выс., 5—в р. шир., бесцветные, 
гладкие, толстостенные, расширяются в шаровидную головку 8 [х в диам. 
Стеригмы двурядные, бесцветные. Стеригмы первого ряда 4 —7 X 2 —3 [х, 
второго ряда — 7—10 х  2 ц. Конидии шаровидные, шиповатые, 2,5—3,5 fx 
в диам., в массе зеленоватые, в цепочках, составляющих радиальные или 
шаровидные головки. Реверзум оранжеватый или кораллово-красный.

На мертвом хмелевом тонкопряде (Hepialus humuli L., отр. Lepidopte
ra), в подстилке.

УССР, МССР.

Грувпа A. terreus

12. A. terreus T h o m .  Колонии на агаризованной среде при темпера
туре 26 —37° С хорошо- и широкорастущие, палевые, желто-коричневые 
или различных коричневатых оттенков, пушистые или бархатистые. Мице
лий почти незаметный, лишь изредка более или менее обильный в центре 
колонии. Конидиеносцы обильные, гладкие, бесцветные, 100—250 х 4,5—
6 (X, расширяются в головку, 10—16 [х в диам. Стеригмы двурядные. Сте
ригмы первого ряда 7—9 X 2—2,5 р., второго — 5—7 X 2—2,5 |х. Конидии 
шаровидные или слегка эллиптические, гладкие, 2,5 X 2,2 [х или 3 р, в ди
ам., в цепочках, образующих плотную колонку. Реверзум сначала палевый, 
потом темнеющий до темно-бурого.

На мертвых насекомых (отр. Lepidoptera), в подстилке и верхнем го
ризонте почвы.

УССР.
13. A. versicolor (V u i 1 1.) T i r а b о s с h i (syn.: Sterigmatocystis 

versicolor V u i 1 1.). Колони на агаризованной среде Чапека сначала бе
лые, затем приобретают желтые или оранжево-желтые оттенки, а при 
старении становятся цвета гороховой зелени или дымчато-зеленые, иног
да темно-оранжевые или почти телесного цвета; более или менее пушис
тые, иногда бархатистые, особенно по краям колонки. Реверзум от жел
того и оранжевого до розового или красного цвета, реже совсем неокра
шенный. Конидиеносцы 500—700X5— 10 р,, с бутыльчатым или почти ша
ровидным вздутием 12—20 р., с гладкой, почти бесцветной оболочкой 1 —
1,5 fx толщ. Стеригмы двухъярусные; первого яруса — 3— 10X3—5 ц; 
второго 5— 10X1,5—2 (х. Конидии шаровидные, обычно мелкошерохова
тые, 2,5—3 ц или даже 4 р в диам., в радиально расположенных цепоч
ках, составляющих полушаровидную или шаровидную головку 100— 
І25 (X в диам.
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Выделен из куколок оводов северного оленя (Oedemagena tarandi L., 
отр. Diptera).

РСФСР (Магаданская обл.).

Группа A. candidus

14. A. candidus L i n k .  Колонии на агаризованной среде Чапека бе
лые, позже становятся кремовыми или желтовато-кремовыми, тонкослойные, 
вегетативный мицелий развит слабо и хорошо заметен лишь в отдельных 
участках колонии. Конидиеносцы 500 (х выс., реже 5 0 0 —1000 [х, с желтой, 
гладкой оболочкой, бесцветные, лишь иногда желтоватые, с шаровидной 
головкой до 50  [г в диам. Стеригмы двурядные, бесцветные. Стеригмы пер
вого ряда 5 —30 jx выс., второго — 5 —8 х  2 —3 |х. Конидии бесцветные, 
шаровидные, полушаровидные, эллиптические или бочковидные, тонкостен
ные, 2 , 5 —3 ,5  (і (реже 4 fi) , гладкие, в цепочках, образующих радиальные 
или шаровидные головки, 100 — 3 00  |х в диам. Реверзум обычно неокрашен
ный. У некоторых штаммов образуются пурпурно-красные или черные скле- 
роции.

На мертвых насекомых в подстилке; на клещах (яйцах Ixodes ricinus; 
имаго Argas persicum; нимфах Ornithodorus papillipes; кл. Arachnoidea).

РСФСР (Дальний Восток, ЦЧО); Средняя Азия.

Группа A. niger

15. A. niger v. T i e g h. (рис. 118). Колонии широко- и быстрорасту
щие. Воздушный мицелий обильный или еле заметный, иногда образует 
поверхностные склероции. Мицелий белый или желтоватый, иногда обиль
ный. Конидиальные головки бурые, черно-коричневые, пурпурно-коричне
вые, с различными оттенками угольно-черного цвета, шаровидные или ра
диальные, обычно 300 —500 jx, реже до 1000 fi в диам.; маленькие головки 
могут быть и неколончатыми. Конидиеносцы 200—400 X 7—10 fi, иногда 
до 1—2 мм выс. и 20 fx шир., с желтой или коричневой ножкой, реже с бес
цветной, с толстостенной шаровидной головкой до 100 [х в диам. Стеригмы 
в маленьких головках однорядные, чаще — двурядные. Стеригмы первого 
ряда тесно скученные, 20—30 х  6—8 fx, второго — 6—10 X 2—3 fi; все 
стеригмы более или менее коричневые, иногда до черных. Конидии шаровид
ные, сначала гладкие, при созревании шероховатые или даже шиповатые 
от осаждающегося на оболочке пигмента, 2,5—4 fi, реже 5 (і в диам. Ревер
зум бесцветный, желтый или коричневый. Некоторые штаммы образуют 
обильные склероции.

На мертвой куколке конюшонницы (Cucullia argentea H u f п., отр. 
Lepidoptera).

УССР.
16. A. carbonarius (В a i n i е г) T h o m .  Колонии на агаризованной 

среде Чапека растут довольно быстро, образуют обильный воздушный белый 
или желтоватый мицелий, более или менее зональные. Конидиальные го
ловки угольно-черные. Конидиеносцы бесцветные внизу, желтые и желто
коричневые у вершины, 4—6 мм выс., иногда даже выше, до 25 fi в диам., 
с гладкими толстыми стенками до 4 fi толщ., с шаровидной головкой до 90 fi 
в диам. Стеригмы в два ряда: стеригмы первого ряда ломкие, угольного 
цвета в массе, иногда с перегородками, 20—40 fi в маленьких головках и 
до 120 jx в больших, 3—5 (і шир. Стеригмы второго ряда 8—14 X 3—6 (х, 
не такие вариабильные. Конидии сначала гладкие, при созревании шерохо
ватые, 5,5—10,5 fi в диам. Некоторые штаммы образуют обильные склеро
ции в старых культурах.

На пчелах (Apis mellifera L., отр. Hymenoptera), в ульях, после пере
зимовки.

РСФСР (Владимирская обл.).
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17. A. luchuensis I n u i .  Колонии на агаризованной среде Чапека рас
тут быстро и широко, образуют обильные конидиеносцы и конидиальные 
спороношения с пурпурно-красными головками. Конидиеносцы до 1500 ц 
выс. и 10 ц толщ., гладкие, бесцветные у основания и желтоватые у верши
ны; головка конидиеносца желтая, шаровидная, до 40 ц в диам. Стеригмы 
обычно в один ряд; не больше 6 x 3 ц .  Иногда бывают стеригмы второго 
ряда. Конидии шаровидные, 3,5—4 ц в диам., сначала гладкие, потом ше
роховатые от выступающего пигмента, темноокрашенные. Реверзум окра
шивается в желтые тона. Склероции не известны.

На мертвых насекомых (отр. Diptera), в подстилке, среди перепревших 
листьев.

РСФСР (Калининская обл.).

Группа A. wentii

18. A. wentii W e h m е г. Колонии на агаризованной среде Чапека 
широко- и быстрорастущие, распростертые, войлочные, с обильным воздуш
ным мицелием. Конидиальные головки сначала белые, потом желтоватые до 
оливково-коричневых, бронзовых, кофейно-коричневых или почти шоко
ладных. Конидиеносцы 2—3 мм, реже до 5 мм, 10—25 ц толщ., с одной или 
несколькими слабо заметными перегородками, бесцветные, гладкие, с 
толстой оболочкой до 4 ц толщ., с расширением до 80 ц в диам. Стеригмы 
обычно в 2 ряда. Стеригмы первого ряда 6—15 X 3—5 [i, реже до 60 х  
X 8—10 ц; стеригмы второго ряда 6—8 X 3 ji. Конидии эллиптические, 
шаровидные или грушевидные, 3,5—5 ц, реже 6 [і в диам., гладкие или слег
ка шероховатые, в цепочках, образующих радиальные головки. Реверзум 
становится красновато-коричневым. Перитециев не образует; склероции 
у некоторых штаммов имеются.

На червецах (Pseudococcus sp., отр. Homoptera).
РСФСР (Кавказ).

Группа A. tamarii

19. A. tamarii K i t a .  Колонии на агаризованной среде Чапека при 
комнатной температуре быстрорастущие, распростертые. Мицелий обиль
ный; конидиеносная зона вначале бесцветная, затем оранжево-желтая, тем
неющая до коричневой. Конидиеносцы образуются на мицелии, до 2 мм 
выс., 10—20 ц, толщ., к вершине утолщенные, с шаровидным вздутием 
20 —25 [i в диам. Стеригмы однорядные в маленьких головках и двурядные 
в более старых. Стеригмы первого ряда 7—10 X 3—4 (д., иногда 20—35 ц 
дл.; второго — 7—10 X 3 у. Конидии при созревании грушевидные, иног
да шаровидные или полушаровидные, слегка шероховатые или бородавча
тые, оранжево-желтые, 5—6 ц в диам., иногда до 8 и.. Реверзум бесцветный, 
реже розоватый. Некоторые штаммы образуют красноватые или пурпурно
красные склероции шаровидной или грушевидной формы, с белыми верхуш
ками.

На куколках глазчатки (A glia  tau L., отр. Lepidoptera).
ЛатвССР.

Группа A. flavus — oryzae

20. A. oryzae (A h 1 b.) C o h n .  Колонии на агаризованной среде Ча
пека широко- и быстрорастущие, распростертые, вегетативные гифы сна
чала белые, потом сереют и образуют плотный слой, становящийся бледно
зеленовато-желтым, вскоре приобретает желто-коричневую окраску. Ко
нидиеносцы до 2 мм выс., 20—25 ц шир., с ровными точечными стенками; 
вздутие полушаровидное или шаровидное. Стеригмы обычно в один ряд,
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15—20 X 3—5 ц; если же двурядные, то стеригмы первого ряда 12 х  5 p 
и второго — 10—12 X 3,5 р. Конидии более или менее шаровидные, очень 
варьируют в размерах, 3 x 4  р., 4 x 5  р, 5 x 6  р., иногда 9 X 10 р, в длин
ных цепочках, в разной степени шероховатые, в цепочках, образующих 
шаровидные головки.Реверзум бесцветный. Иногда образует немногочислен
ные темные склероции.

На пчелах (Apis mellifera L., отр. Hymenoptera); на имаго и яйцах кле
щей (Ixodes ricinus, кл. Arachnoidea).

РСФСР (Ленинградская обл., Дальний Восток), Средняя Азия.
21. A. flavus L i n k e x F r . (рис. 118). Колонии на агаризованной среде 

Чапека растут быстро, распростертые. Мицелий обильный, пушистый, белый 
или желтый. Конидиальная зона желтая, лимонно-зеленая, желтовато-зеле
ная и других сходных оттенков. Конидиеносцы 400—1000 x  5—15 ^.бесцвет
ные, с толстой оболочкой, шероховатые, с грушевидным вздутием 10— 
40 р в диам. Стеригмы одно-или двурядные, немногочисленные, 10—15 X 
X 3—5 р — в однорядных головках, 7—10 X 3—4 р и 7— 10 X 2,5—
3,5 [д. — в двурядных. Конидии яйцевидные или почти шаровидные, 3—6 X 
X 2 —5 (і, гладкие или слегка шероховатые, с довольно толстой оболочкой; 
в длинных цепочках, образующих радиальные или шаровидные головки. 
Реверзум бесцветный, желтоватый или желто-коричневый. У некоторых 
штаммов образуются склероции, сначала белые, затем коричневые, твердые, 
обильные или немногочисленные.

На личинках Apion  sp. (отр. Coleoptera), горбатках (Mordellistena sp., 
отр. Coleoptera), на червецах (Pseudococcus sp., отр. Homoptera), на кле
щах (яйцах и имаго Ixodes ricinus, личинках I. persulcatus, кл. Arachnoi
dea); на пчелах и шмелях (Apis mellifera, M elitturga clavicornis, Bombus 
maculidorsis, B . serrisquama, отр. Hymenoptera).

РСФСР (ЦЧО, Новосибирская обл.); Средняя Азия.
22. A. parasiticus S p e a r e. Колонии на агаризованной среде Чапека 

широкорастущие; мицелий почти незаметный, слабо развит, спороношения 
очень обильные, скученные, желто-зеленые, темно-желто-зеленые до темно
зеленых. Реверзум бесцветный или желтоватый. Конидиальные головки ра
диальные, шаровидные. Конидиеносцы 300 —700 р дл. (обычно около 400 р), 
с бесцветными толстыми стенками, шероховатые или с точечными утолще
ниями, 3 р толщ, у основания, постепенно расширяющиеся до 10-—12 р 
у вершины, с шаровидной головкой до 35 р в диам. Стеригмы в один ряд,
7—9 X 2,5—З [X, желтоватые. Конидии грушевидные или шаровидные, 
очень шероховатые до почти шиповатых, 4—5 р, реже 6 р в диам., в длинных 
цепочках, в массе зеленые. Склероциев гриб не образует. Сумчатая стадия 
не известна.

На пчелах (Apis mellifera L., отр. Hymenoptera), червецах (Pseudo
coccus citri R i s s о, P . adonidum (L.) W e s t . ,  отр. Hemiptera), куку
рузном мотыльке (Pyraustra nubilalis H b., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Кавказ, Дальний Восток); УССР (Крым).
23. A. effusus T i r a b o s c h i .  Колонии на агаризованной среде Ча

пека широко- и быстрорастущие, пушистые или ватообразные, белые, потом 
грязно-желтые, в центре или по краям зеленовато-желтые, приобретающие 
темные тона при появлении спороношений; реверзум и агар желтые. Кони
диальные головки обычно более или менее колончатые, маленькие, только 
некоторые из них большего размера. Конидиеносцы короткие, не превышаю
щие 100 р, 5—10 р в диам., с утолщенными шероховатыми стенками, внутри 
с гранулированным содержанием. Головка конидиеносца шаровидная, 
20 р в диам. Стеригмы в один ряд в маленьких головках и в два ряда — 
в больших. Конидии грушевидные, 5 х  7 р или почти шаровидные З X 
X 4 р. Ни склероциев, ни клейстокарпиев гриб не образует.

На пчелах (A p is  mellifera L.; рабочих пчелах, отр. Hymenoptera).
РСФСР (ЦЧО).
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Группа A. ochraceus

24. A. sulphureus (F r e s.) T h o m  et C h u r c h .  Колонии на агари
зованной среде Чапека при комнатной температуре растут быстро и хорошо, 
образуют обильный мицелий, сначала белый, потом желтый или розовый 
с пурпурными оттенками. Конидиальные головки бледно- или сернисто
желтые, обычно шаровидные, но часто с возрастом сплюснуты в колонки. 
Конидиеносцы до 1 мм дл., с гладкой бесцветной ножкой до 13 ц, толщ., 
с шаровидным вздутием до 90 ц, в диам. Стеригмы в два ряда: первого ряда
8—10 x  3—5 ц,, второго ряда — 8 —10 X 2—3 ц. Конидии маленькие, ша
ровидные или полушаровидные, 2 — З X 3,5 р,, гладкие, тонкостенные, в 
длинных цепочках. Реверзум желтый. Склероции не известны.

На пчелах (Apis mellifera., отр. Hymenoptera), кукурузном мотыльке 
(Pyrausta nubilalis H b., отр. Lepidoptera), на клещах (яйцах Ixodes ricinus, 
кл. Arachnoidea).

РСФСР (ЦЧО), Средняя Азия.
25. A. ochraceus W i l h e l m .  Колонии на агаризованной среде Чапе

ка растут очень хорошо и быстро, распростертые, иногда зональные, с 
обильным воздушным мицелием, сначала бесцветным, потом желтым, оран
жевым, пурпурным до коричневого. Конидиальные головки окрашены 
в различные цвета, от бледных до тем но-охр истых. Конидиеносцы очень 
варьируют в размерах, до нескольких миллиметров высоты и 15 ц толщ., 
точечные или шероховатые, с толстой желтой оболочкой до 3 |Х толщ., с 
шаровидным или эллиптическим вздутием до 75 ц в диам., с двурядными 
стеригмами. Стеригмы первого ряда очень варьируют, обычно 15—30 ц дл.; 
второго— более однотипные, 7—10 X 1,5—2,5 р,. Конидии шаровидные, 
полушаровидные или почти эллиптические, более или менее шероховатые 
или шиповатые, 3,5—5 (х, в длинных цепочках, образующих шаровидную 
головку. Реверзум сначала бесцветный, с возрастом оранжевый или пурпур
ных оттенков. У некоторых штаммов образуются склероции.

На пчелах (Apis mellifera L., отр. Lepidoptera).
РСФСР (Краснодарский край).

Род Beauveria V u i 11.

Мицелий белый или слабоокрашенный, пушистый или порошащий. 
Конидиеносцы простые, неправильно скученные или в вертициллоподоб- 
ных пучках, у некоторых видов расширенные у основы, и с зигзагообразны
ми окончаниями на них. Конидии бесцветные, яйцевидные, цилиндриче
ские с закругленными концами или шаровидные, одноклеточные, на неболь
ших стеригмах.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Мицелий мучнистый, пушистый; на среде Чапека агар не окрашива
ется .........................................................................................  1. В. bassiana

— Мицелий войлочный; на среде Чапека агар окрашивается в красный 
цвет ................................................................................................. 2. В. densa

1. В. bassiana (В а 1 s.) V u і 1 1. (syn.: Botrytis bassiana В а 1 s. 
(рис. 119). Мицелий гриба белый, бело-снежный, пушистый или войлочный, 
позже слегка желтеющий, выступает на поверхность насекомого поясками 
из-под крыльев или же прорывающихся покровов между сегментами, часто 
покрывает все тело насекомого. Гифы неправильно разветвленные, септи- 
рованные, 1,7—2,8 [г шир., тонкостенные, бесцветные. Конидиеносцы пря
мые, мутовчато разветвленные, с головками конидий на концах веточек. 
Конидии шаровидные или яйцевидные, 2—З X 1,7—-2,5 [х бесцветные. Коло-
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нии на среде Чапека белые или цвета мела, агар не окрашивают. Конидии, 
попавшие на насекомых, прорастают внутрь покровов, через хитин и гипо
дерму, где гифы разветвляются и в  подкожном слое образуют мицелий. От 
мицелия отпочковываются отдельные удлиненные сильно вакуолизирован- 
ные клетки (гонидии), которые разносятся по всему телу насекомого гемолим
фой. Насекомое погибает, когда вся полость его выполняется гонидиями.

Рис. 119. Beauveria bassiana:
а — налет на картофельной коровке и личинке слепней (X 1Ь 
б — конидиеносцы, з — конидии (X 600).

После гибели насекомого мицелий прорастает через покровы, выходит на 
поверхность, где на нем образуется слой конидиеносцев с конидиями.

На различных насекомых и их личинках.
Повсеместно.
2. В. densa ( L i n k )  V u і 1 1. (syn.: Sporotrichum densium L i n k ,  

Botrytis bassiana В a 1 s. var. tenella S a c c . ,  Botrytis tenella D e 1 а с г. 
(non S a c  с.), Isaria densa G i а г d (non F r i e sj, В. globulifera P i t). Ми
целий белый, войлочный, плотный, выступает поясками между покровами 
или же обволакивает все насекомое. Конидии яйцевидные, 2 ,5—3 X 1,5—
2 [x. На агаризованной среде Чапе
ка образует хлопьевидные или ва
тообразные колонии, окрашивает 
агар в красный или пурпурный 
цвет. Часто вызывает мумифика
цию личинок, находящихся в поч
ке, но конидии образуются толь
ко при помещении такой личинки 
во влажную камеру.

На различных насекомых и их 
личинках.

Повсеместно.

Род Blastotrichum C o r d a

Мицелий слабо развит, с тон
кими гифами. Конидиеносцы пря- Рис. 120. Blasotrichum arenearum: коиидиеиос- 
мые, иногда симподиально или зон- цы и конидии, 
тиковидно разветвленные. Конидии
бесцветные, веретеновидные или булавовидные, с одной — тремя перего
родками.

В. aranearum Р e t с h (рис. 120). Мицелий еле заметный, сероватый. 
Гифы бесцветные, 2,5—3 р в диам. Конидиеносцы по всему телу насекомого,
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но определенными рядами, особенно вдоль ножек, прямые, плотные, реже 
симподиально или зонтиковидно разветвленные, с неясными перегородками, 
2 —3 ц в диам. Конидии бесцветные, веретеновидные или булавовидные, 
на концах закругленные, с одной— тремя перегородками, 16—2 4 x 3 —
3.5 [х.

На пауках (класс Arachnoidea) с листьев камнеломки (Saxifraga sp.), 
погруженных в воду.

РСФСР (Приморский край).

Род Botrytis Mi c h .

Мицелий ползучий, бесцветный, серый или буровато-черный, образу
ет более или менее плотные дерновинки. Гифы септированные. Конидие
носцы прямостоячие, бесцветные или окрашенные вильчато, или дерево
видно разветвленные, с конечными ответвлениями, несколько заостренны
ми, притупленными или на верхушке более или менее вздутыми. Конидии 
на концах ответвлений конидиеносцев, на более или менее хорошо выра
женных зубчиках, обычно склеенные в головки, реже немногочисленные, 
шаровидные или продолговатые, бесцветные или окрашенные, одноклеточ
ные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Гифы серо-оливковые или серовато-зеленые, конидии яйцевидные или
округло-эллиптические, 9—15 х  6,5— 10 ц ........................ 2. В. cinerea

— Гифы бесцветные, конидии эллиптические, продолговато-эллиптические 
или продолговато-яйцевидные, 8—22 х  3,8—7 ц. . . . . 1. В. antophila

1. В. antophila В on da г z. Мицелий незаметный, слабо развит; гифы 
бесцветные, с перегородками, 5—7 |х толщ. Конидиеносцы прямые и простые 
или вильчато разветвленные, разнообразно изогнутые, стелющиеся, колен
чатые, с поперечными перегородками, 100—130 ц, реже более 200 ц выс., 7—
10.5 ц толщ., бесцветные или бледно-буроватые, на концах расширенные, 
с зазубринками. Конидии сначала эллиптические, затем продолговато-эллип
тические или продолговато-яйцевидные, 8—22 X 3,8—7 ц, бесцветные.

На тлях (Therioaphis ononidis K a l t ,  отр. Homoptera), РСФСР (ЦЧО).
2. В. cinerea P e г s. (syn.: В. vulgaris F г.). Дерновинки серые, серо

голубовато-зеленые или светло-оливковые. Гифы бесцветные или серо-олив
ковые, 2 —10 ц толщ. Конидиеносцы 0,3—2 мм выс., 6—23 ц. толщ., с тол
стой оболочкой, внизу буроватой, у вершины почти бесцветной, разветвлен
ные, с веточками 50— 150 X 7,5—12,5 [х, разветвляющимися еще несколько 
раз, на концах с мелкими зубчиками. Конидии на зубчиках у концов раз
ветвлений яйцевидные или округло-эллиптические, 9—15 (17,7) х  6,5— 
10 [i, бесцветные, в массе дымчатые.

На яйцах клещей (Ixodes ricinus, класс Arachnoidea, сем. Acarinae.)
РСФСР.

Род Cephalosporium C o r d a

Колонии пушистые или слегка паутинистые, медленнорастущие, белые, 
серые, иногда с розовыми, лиловыми, красноватыми или оливково-черны
ми оттенками. Стерильные гифы ползучие, 2,5—10 jx толщ., иногда образу
ют войлочные пушистые или бархатистые дерновинки до 0,5 мм выс. Ко
нидиеносцы простые, цилиндрические, в виде коротких ответвлений гиф, 
прямостоячие, на верхушке не вздутые или лишь слегка расширенные, 
часто утончающиеся, от гиф отделяются перегородкой. Конидии шаровид
ные, яйцевидные, эллиптические или продолговатые, одноклеточные, бес
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цветные, иногда в массе дымчатые или слабоокрашенные, образуются на 
верхушке конидиеносца последовательно по одной, но не отпадают, а обра
зуют шаровидную, до 20 р в диам., головку, склеенную слизью.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Конидии шероховатые, на чешуекрылых насекомых .............................
..........................................................................................................2. С. asperum

— Конидии гладкие; на различных н а с е к о м ы х .........................................2
2. Налет белый или сереющий, но не приобретает яркую окраску . . .  3
— Налет сначала белый, потом желтеет, розовеет или краснеет . . . .  8
3. Конидиеносцы не превышают 30 р ............................................................. 4
— Конидиеносцы свыше ЗО [i ......................................................................... 7
4. Конидии яйцевидные, скученные в головки .........................................5
— Конидии серповидные или удлиненно-веретеновидные, 10—13 X 1,5—2 р, 

конидиеносцы 26 х  2 р; на м у х а х ........................................ 5. С. falcatum
5. Конидии яйцевидные, 2—3 х  1 р., конидиеносцы 10—20 х  1,5 р.; на 

бабочках п и р а л и д .................................................................8. C. nodulosum
— Конидии удлиненно-яйцевидные, удлиненно-эллиптические, реже яйце

видные .............................................................................................................. 6
6. Конидии 4—5 X 1—2 p, конидиеносцы до 25 р дл. . . . 3. C. charticola 
■— Конидии 9—10 X 3,5—4 р., конидиеносцы 18—30 р дл............................

............................................................................................................. 4. C. curtipes
7. Конидиеносцы 40 —80 |х; конидии продолговатые или удлиненно-яйце-

видные, 6—7 X 3—5 jx, скученные в головки 15—18 р. в диам................
..................................................................................................... 9. C. oudemansii

— Конидиеносцы 40—110 X 1,4—2,5 р, конидии узкоовальные или про
долговатые с закругленными концами, 3,7—5,5 X 1,8—2,9 р, скучен
ные в головки до 25 р в диам....................................................... 6. C. lecanii

8. Налет белый, с желтоватым оттенком в центре; конидиеносцы 30—45 X 
X 1,2 р; конидии полушаровидные, эллиптические или цилиндрические, 
2—3,2 X 1,5—2 р. На куколках и личинках чешуекрылых . . . . 
  7. С. militare

— Налет краснеющий или розовеющий .....................................................9
9. Налет краснеющий, конидиеносцы 40—60 X 3—4 р, конидий удлинен

но-яйцевидные, 3—4 X 1—1,5 р, на различных насекомых ................
..................................................................................................... 1. G. acremonium

— Налет розовый или розово-серый; конидиеносцы 35—45 X 2,1—2,8 р, 
конидии яйцевидные, шаровидные или эллиптические, 5—8 X 3,5—
5,5 р на различных . насекомых .............................10. C. roseo-griseum

1. С. acremonium C o r d a  (рис. 121). Налет довольно плотный, пу
шистый, белый, затем краснеющий. Гифы бесцветные, тонкие, 2,5—3 р 
толщ. Конидиеносцы в виде боковых, прямостоячих веточек, простые, без 
перегородок, 40—60 X 3—4 р. Конидии бесцветные или в массе слегка 
дымчатые, удлиненно-яйцевидные, 3 —4 X 1—1,5 р, в шаровидных голов
ках до 16 р в диам.

На различных насекомых, зимующих в подстилке, на божьих коров
ках (Coccinella septempunctata L., отр. Coleoptera).

РСФСР (ЦЧО), КиргССР.
2. С. asperum M a r c h .  Налет пушистый, сначала белый, потом се

реющий с рыхлыми шаровидньми дер новинками. Конидиеносцы простые 
или слабо разветвленные, прямые, 15—20 ц дл. Конидии яйцевидные или 
почти лимоновидные, зеленоватые, 4—6 х  3,2—3,7 р, мелкошерохова
тые, по 2—7 в головке.

На мертвых чешуекрылых (отр. Lepidoptera), зимующих в подстилке.
ЭССР.
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3. C. charticola L i n d a u .  Колонии на агаризованной среде Чапека бе
лые, распростертые, тонкие, паутинистые. Стерильные гифы стелющиеся,
1,5—2,5 [X толщ., слабо септированные, ветвистые. Конидиеносцы простые, 
редко разветвленные у основания, прямостоячие, несептированные, бес
цветные, 18—30 fi дл., заостренные к вершине, несущие на концах скопле
ния конидий в виде шаровидных головок до 12 jx в диам. Конидии яйцевид
ные, удлиненно-яйцевидные, удлиненно-эллиптические, бесцветные, 4 — 
5 X 1,2 fx, гладкие.

Выделен из куколок оводов северного оленя (Oedemagena tarandi L., отр. 
Diptera).

РСФСР (Магаданская обл.).
4. C. curtipes S a c c .  На агаризованной среде Чапека колонии распро

стертые, войлочные до пушистых, белые, на обратной стороне бесцветные.
Гифы стелющиеся, септированные, виль- 
чато ветвящиеся, до 10 fx толщ. Конидие
носцы короткие, до 25 fx дл., в виде боко
вых ответвлений гиф. Конидии удлиненно
эллиптические или удлиненно-яйцевидные, 
бесцветные, 9—10 X 3,5—4 [х, собранные 
в шаровидные головки до 20 [х в диам.

На усаче (Acanthoderes clavipes
S с h а г n k., отр. Coleoptera).

РСФСР (Сибирь).
5. С. falcatum P e t c h .  Мицелий бе

лый, обволакивает насекомое и гифами при
крепляет его к нижней поверхности листа, 
часто скудный и еле заметный. Гифы бес
цветные, 3 jx в диам. Конидиеносцы до 26 |х 
выс., утолщенные у основания до 2 fx в ди
ам., у вершины заостренные, прямые, не- 
разветвленные, на концах с овальными го
ловками конидий, 12 X 6 fx; у основания 
часто соединены в пучки по 3. Конидии 
серповидные с острыми концами или удли-, 

прямые или согнутые, бесцветные, 10—13 X

Рис. 121. Cephalosporium ас 
тшп:
а — конидиеносцы, б — конидии.
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в поперечнике, стогообразные, в центре 3—3,5 мм выс., по краям 0,5 —
1 мм выс. Реверзум светло-лимонно-желтый.

На червецах (Aonidiella citrina, Coccus hesperidum L., C. pseudomagno- 
liarum, Pulvinaria aurantii, P . floccifera, Saissetia oleae, отр. Homoptera).

РСФСР (Черноморское побережье Кавказа).
На щитовках (Lecanium corni В о и с h e, L. coryli L., отр. Homoptera).
РСФСР (Московская обл.), УССР.
7. С. militare Y. K o b a y a s  і. Налет на насекомом белый или серова- 

то-бурый, бархатистый, сплошной, плотный. Колонии на агаризованной

а — конидиеносцы, 6 — головки, в — конидин (X 1100).

среде Чапека при температуре 24° С растут быстро и широко, на 7-й день 
достигают 20—23 мм и 40—45 мм на 14-й день, до 2 мм выс., а иногда до вы
соты чашки Петри, рыхлые, пушистые, становятся более плотными с возрас
том, белые или с желтым оттенком в центре; реверзум белый, в центре свет
ло-желтый. Конидии образуются на гифах или же на разветвленных ко
нидиеносцах. Конидиеносцы 30— 45 X 1— 2 |х, гладкие, расширяющиеся к 
вершине, с перегородками. Фиалиды очень варьируют, иногда типа Paeci- 
lomyces, иногда суженные к вершине, 10—19 X 1—1,5 [i в широкой части. 
Конидии полушаровидные, эллиптические или цилиндрические, 2—3,2 X 
X 1.5—2 в коротких цепочках или головках, склеенных слизью. На су- 
сло-агаре споры несколько больше— 2,5—4 х  1,5—3 ц,. На картофельном 
агаре споры не в цепочках, а в головках, склеенных слизью, легко распада
ющихся.
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Сумчатая стадия — Cordyceps militaris F г. (стр. 108).
На куколках и личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
Повсеместно.
8. С. nodulosum Р е  t c  h (рис. 123). Тело насекомого покрыто белым 

войлочным налетом; покрыты даже крылья. Налет распространяется на 
субстрат вокруг насекомого, к которому он прикрепляется. Гифы плотные, 
2—4 (i диам., с перегородками. Некоторые клетки вздуваются, и от них 
отходят простые гифы с расширением на верхушке до 15 ц, выс., на которых 
образуются конидиеносцы. Конидиеносцы простые, заостренные у верши
ны, 10—20 ц выс., 1,5 ц толщ, у основания, с головками конидийдо 10 ц

в диам. Конидии бесцветные, яйцевидные,
2 —З X і [i.

На бабочках пиралид (сем. Pyralidae, 
отр. Lepidoptera).

РСФСР (Хабаровский край, Куриль
ские о-ва).

9. C. oudemansii P i d o p l i c z k o  
(syn.: Tilachlidium humicola O u d e m a n s ) .  
Колонии белые, шерстистые, с уплотнениями 
в виде дер новинок. Гифы образуют сплете
ния до 30—40 ц толщ., от которых отходят 
простые конидиеносцы до 40 —80 (г дл., у 
вершины иногда булавовидно-утолщенные. 
Конидии продолговатые или удлиненно-яйце
видные, гладкие, бледно-зеленоватые, просве
чивающиеся, 6—7 X 3 —5 р., скученные на 
вершине конидиеносца и склеенные слизью в 
головки до 15—18 ц в диам.

Выделен из куколок подкожного овода 
крупного рогатого скота (Hypoderma bovis De G e е г., отр. Diptera).

РСФСР (Кемеровская обл.).
10. С. roseo-griseum S a k s e n а. Налет сначала белый, розовый только 

по краям, в местах соприкосновения насекомого с почвой, позже весь ро
зовеющий и становящийся розово-серым. Конидиеносцы простые, в виде 
коротких боковых веточек, к вершине сужающиеся, 35—45 X 2,1 —2,8 [а, 
образуют сплошной пушистый слой. Конидии яйцевидные, шаровидные или 
эллиптические, 5,8 X 3,5—5,5 [а, бесцветные. Колонии на агаризованной 
среде Чапека быстрорастущие, на 5-й день достигают 4—5 см в диам., пу
шистые, сначала белые, потом розовеют и становятся розовато-серыми. Ги
фы двух типов: 1) крайние ассимилятивные — разветвленные, ползучие, 
2,1—2,8 ц толщ.; 2) воздушные — простые или слабо разветвленные, пу
шистые. Реверзум темно-розово-красный.

На различных мертвых насекомых, в подстилке.
РСФСР (Амурская обл.), БССР.

Род Geotrichum L i n k  ex P e r s o o n

Мицелий слаборазвитый, стелющийся, септированный. Спороносные 
гифы короткие, прямостоячие или стелющиеся и слегка приподнимающие
ся, септированные. Конидии короткоцилиндрические, почти бочонковидные, 
на концах усеченные, бесцветные или светлоокрашенные, одноклеточные.

G. candidum L i n k ex P e r s. Дерновинки подушковидные, порошис- 
тые, белые. Стерильные гифы стелющиеся, слабо септированные. Споронос
ные гифы короткие, поднимающиеся или прямостоячие, 3—4 ^ толщ. Кони
дии короткоцилиндрические, на обоих концах усеченные, 5—10 х  4 (i, 
бесцветные, в цепочках.

Рис. 123. Cephalosporium nodulo
sum:
а — конидиеносцы (X 1000), 6 — 
конидии.
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Выделен из мертвых гусениц непарного шелкопряда (Ocneria dispar L. 
отр. Lepidoptera).

РСФСР (Горно-Алтайская автономная обл.).

Род Metarrhizhim S o r o k .

Конидиеносцы небольшими пучками, прямые, разветвленные, тесно 
скученные или свободные, образуют слой. Фиалиды по две или пучками. 
Конидии верхушечные, в базипетальных цепочках, составляющих компакт
ные колоники, удлиненно-яйцевидные или цилиндрические, с закруглен
ными концами, одноклеточные, оливково-зеленые в массе.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Налет зеленый; конидии 4,8—7,2 X 1,6—3,5 |х, о л и в к о в ы е ................
..................................................................................................... 1. М.  anisopliae

— Налет коричневый; конидии 4—6 X 1,5—2 [х, желтые или коричневые 
..................................................................................................... 2. М. brunneum

1. М. anisopliae (М e t s с h.) S о г. (рис. 124). Пораженные насекомые 
становятся малоподвижными, а личинки или куколки покрываются пятна
ми и твердеют. После гибели насекомых они покрываются белым налетом, 
который при образовании спороноше- 
ний становится бутылочно-зеленым. Ко
нидиеносцы короткие, простые или ди
хотомически разветвленные, на концах 
с короткими стеригмами, на концах ко
торых образуются цепочки удлиненно
цилиндрических конидий, 4,8—7,2 X 
X 1,6—3,5 ц, оливкового цвета, в мас
се зеленовато-оливковых, сильно поро
шащих. Заражение происходит преиму
щественно контактным путем, но воз
можно и через кишечник. Размножение 
гриба внутри тела насекомых происхо
дит при помощи распадающихся на 
клетки гиф (гонидий), шаровидных, до
16 jx в диам., с двойной оболочкой.

На свекловичном долгоносике, хлеб
ном жуке, щелкунах, на хрущах тем
ном и посевном (Bothynoderes punctiven-
tris G e r m . ,  Anisoplia austriaca H e r b s t . ,  Agriotes sputator L., A . obs
curus L., Amphimallon substitialis mesasiaticus M e d, отр. Coleoptera) и гу
сеницах дубового и тутового шелкопрядов (Thaumetopoea processionea L., 
Bombyx mori L., отр. Hymenoptera).

Повсеместно.
2. M. brunneum P e t c h .  Мицелий обволакивает почти все насекомое, 

коричневый, иногда уплотняется в стромообразные дерновинки. Фиалиды 
булавовидные, 9 X 2—3 (х, утончающиеся к вершине, бесцветные. Конидии 
цилиндрические или удлиненно-яйцевидные, с закругленными концами,
4—6 x  1,5—2 ц, сначала желтые, потом коричневые, в цепочках, иногда 
образующих колонки.

На цикадах (сем. Cicadellidae, отр. Homoptera).
РСФСР (Курильские о-ва).

Рис. 124. Metarrhizium anisopliae:
a — конидиеносцы, б — конидии, в — про
растающие конидии, г — хламидоспоры, 
с) — гонидин.
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Род Moniliopsis R u h l

Мицелий обильный, хорошо развит, погруженный, выступает на по
верхность лишь при старении; разветвленный, с боковыми ответвлениями, 
отходящими под прямым углом. Псевдоконидии в цепочках, булавовидные 
или грушевидные, образуются на верхушках боковых ответвлений.

1. М. rigida P e t c h .  Мицелий белый или бледно-желтый, обильный, 
паутинистый, иногда образует свободные, плотные довольно жесткие спле
тения в виде небольших корочек, особенно если гриб поражает не единич
ные экземпляры насекомых, а всю колонию. Гифы бесцветные, 5 |х в диам., 
с клетками 5—8 ц, дл., разветвленные, на концах образуют терминальные 
или латеральные цепочки спороподобных клеток. Латеральные цепочки про
стые, состоят из трех — пяти клеток, образуются обычно из сегментов гиф, 
без конидиеносцев, базальные продуцирующие клетки которых мало чем 
отличаются от клеток цепочки. Терминальные цепочки обычно шестиклеточ
ные, разветвленные. Псевдоконидии или спорообразные клетки, яйцевидные, 
18—28 X 16—17 jx, со стенками 1,5 ц толщ., конечная клетка закруглен
ная, промежуточные — с ровными прямыми перегородками.

На клещах (Ixodes, класс Arachnoidea) с листьев курильского бамбука.
РСФСР (Курильские о-ва, о. Итуруп).

Род Oospora W а 11 г.

Мицелий хорошо развит, обильный, образует подушковидные сплете
ния. Конидиеносцы не образуются. Гифы распадаются на шаровидные, 
яйцевидные, овальные, бесцветные или светлоокрашенные оидии.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Налет мучнистый; конидии в цепочках, эллиптические, 3,3—4,8 X
X 7.0—8,8 р, .........................................................................1. О. destructor

— Налет в виде рыхлых подушечек; конидии почкующиеся, яйцевидные
или полушаровидные, 3,0—4,5 X 2,5—3,0 j x .....................2. О. ovicola

1. О. destructor D e l .  (syn.: Isaria anisopliae P e t t.). Налет белый, 
мучнистый. Гифы пронизывают все тело насекомых, мумифицируя его, а 
спороносят только на поверхности; 5,4—7,4 [х шир., бесцветные. Конидии 
в цепочках, эндогенные, эллиптические, 3,3—4,8 X 7,0—8,8 р,. Конидии 
прорастают в лабораторных условиях при температуре 25° С через 6 — 
10 ч после попадания в воду.

На куколках и пупариях оводов (Hypoderma bineota, отр. Diptera).
КиргССР.
2. О. ovicola (Z i m m.) S а с с. et T r a v. Налет в виде рыхлых белых 

подушечек на поверхности погибших насекомых. Гифы бесцветные, тонкие,
1,5—2,0 [x толщ., септированные. Конидиеносцы в виде боковых ответвле
ний, 25—40 X 3—4 jx. Конидии почкующиеся, яйцевидные или полушаро
видные, 3,0—4,5 X  2,5—3,0 ц.

На жуках чернотелок (Prosodes valida transfuga R i e t t., отр. Hemip- 
tera). В предгорьях на высоте 1400 м.

КиргССР.

Род Paecilomyces В a i n i e r

Колонии более или менее пушистые, плотные или рыхлые, обильные 
или состоящие из тонкого слоя мицелия с воздушными гифами, иногда зо
нальные, в молодом возрасте белые, при возникновении спороношений ста
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новятся желтыми, зелеными, розовыми, лиловыми, песочными до темно- 
коричневых. Реверзум неокрашенный или серый, коричневатых оттенков, 
иногда яркий — оранжевато-красный. В колониях могут выступать обиль
ные водяные капли. Конидиеносцы, если они есть, поднимаются прямо из 
ползучих воздушных гиф или их отростков, обыкновенно собраны в неболь
ших коремиях, очень варьируют в размерах, но редко превышают 500 [х, 
септированные, около 8 |і толщ., обычно гладкостенные. Часто спороношения 
возникают непосредственно на отростках гиф, которые могут быть и без 
перегородок. Конидиальные головки простые или сложные, напоминаю
щие Penicillium, Стеригмы очень характерные: базальная часть их расшире
на, к вершине суживаются в удлиненную иногда изогнутую шейку, со
бранные в пучки или в кисточках, напоминающих кисточки Penicillium, то 
расположенные на коротких, вздутых у вершины веточках — конидиенос - 
цах, то отходящие непосредственно от гиф. Конидии в цепочках, одно
клеточные, гладкие или слегка шероховатые, эллиптические, удлиненные 
или цилиндрические, в редких случаях шаровидные, бесцветные, в массе 
иногда светлоокрашенные, но никогда не окрашены в зеленые оттенки.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Колонии пушистые или гладкие .............................................................2
— Колонии слабопушистые, паутинистые, с более плотными небольшими 

скоплениями в виде пучков или с отчетливыми коремиями . . . . 3
2. Колонии очень пушистые, иногда образующие выпуклые ватообразные 

под уш ечки ..........................................................................................................7
— Колонии относительно ровные, гладкие, тонкие, скученные или раз

бросанные .......................................................................................................... 8
3. Коремии всегда заметны, в больших к о л и ч е с т в а х .................................4
— Коремии в культуре не образуются, хотя часто заметны на насекомых 

................................................................................................................................ 6
4. Конидии в массе окрашенные, желтые, 2—3 х  1—1,8 р , .................... 4

........................................................................................................4. Р. farinosus
— Конидии в массе н еокраш ен н ы е.................................................................5
5. Конидии веретеновидные, 2,5—3,5 X 1,2—1,7[х . . . . 1. P. baarnense
— Конидии узкояйцевидные, 2 —2,5 X 1—1,5 [х, или полушаровидные,

2—З [X в диам................................................................................... 7. Р. longipes
6. Конидии в массе ореховые, в длинных цепочках, 3—6 X 1,5—3 р, . . 

. ......................................................................... ................................9. P. varioti
—  Конидии бесцветные, в коротких цепочках, 7—8 X 4—5 [х . . . .  

 8. P. smilanensis
7. Колонии сначала белые, потом становятся бледно-серо-голубыми, кони

дии 4—6 X 1—1,5 ц .........................................................6. P. javanensis
— Колонии светло- или темно-розовые .........................5. P. fumoso-roseus
8. Колонии сначала белые, потом становятся лиловыми или бледно-кремо

выми, конидии 3—4 X 1,5—1,8 ц .............................................3. Р. cossus
— Колонии желтые, конидии 4—5 X 2,8—3 [ х ................ 2. P. canadensis

1. P. baarnense F a s s .  (рис. 125). Насекомое покрыто сплошным сла
бопушистым налетом, сначала белым, потом кремоватым или почти песоч
ного цвета. На агаризованной среде Чапека колонии белые или кремова- 
тые, сначала пушистые, с возрастом становятся порошащими. Конидиенос
цы прямые, иногда слегка изогнутые, часто скученные и образующие не 
только налет, но и коремии. Коремии цилиндрические, 1—2 лшвыс. Фиа
лиды по 2 —3 в мутовке, бутыльчатые, утончающиеся к вершине, 15—30 jx 
дл., у основания 1,8—2 [х шир.; длина утончающейся части фиалиды, на 
которой образуются конидии, составляет 1/3 часть всей фиалиды, 7,5—12 X 
X 0,4—0,5 [X. Конидии веретеновидные, 2,5—3,5 (7,5) X 1,2—1,4—1,7 [х,
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заостренные на обоих концах, бесцветные, одноклеточные, гладкие, в корот
ких цепочках или склеены в головки до 6 [і  в диам.

На личинках слепней (Tabanus sp., отр. Diptera).
УССР.
2. P. canadensis ( V u i l l . )  B r o w n  et S m i t h  (syn.: Spicaria ca

nadensis V u i 1 1.). Насекомое все покрыто беловато-желтьм налетом. Коло
нии довольно хорошо растут при температуре 24—26° С, достигая в чашке 
Петри на агаризованной среде Чапека, 30—50 мм на 7-й день и на 10—14-й 
занимают почти всю чашку, 2 —4 мм выс., сначала волокнистые, почти пу
шистые, порошащие, местами более плотные, белые, желтеющие. Ревер
зум желтоватый, ровный или с неясными зонами. Конидиеносцы немного
численные, 70 —90 р. выс., разветвленные; чаще спороносные головки об-

Рис. 125. Paecilomyces baarnense:
а — конидиеносцы (X 600), б — фиалиды, в — головки конидий, г — конидии, 
д — пораженное насекомое (X 1).

разуются прямо на воздушных гифах. Фиалиды по 5—6 в мутовке, 8 —17 ц, 
дл., внизу грушевидно расширенные до 3 ц в диам. и сужающиеся до 1 ц 
у верхушки. Конидии в цепочках, бесцветные, продолговатые или почти 
веретеновидные, гладкие, 4—5,4 X 2,8—3 fi.

На ивовой волнянке (Stilphotia  salicis L., отр. Lepidoptera.)
РСФСР (Ленинградская обл.).
3. Р. cossns ( P o r t i e r  et S a r t o r  у) B r o w n  et S m i t h  

(syn.: Spicaria cossus P о r t. et S a r t о г у). Колонии на агаризованной сре
де Чапека растут довольно хорошо, достигая на 7-й день 30—40 мм и на 
10—14-й день — 60—65 мм, сначала белые, потом кремовые, пушистые, 
ровные или же с отчетливо заметными коремиями. Гифы воздушного мице
лия ползучие, ветвящиеся, септированные, 3—4 ^ в диам. Реверзум серый 
или с желтоватыми оттенками. Конидиеносцы до 40—60 |i выс., гладкие, 
септированные. Фиалиды бутыльчатые, с длинными горлышками, 4 [х выс. 
у основания до 1 |х толщ., а у верхушки — 0,2—0,3 [х. Конидии в цеп-оч
ках, многочисленные, овальные, 3,5—4 X 1,5—1,9 ц,, гладкие, в массе бес
цветные.

На личинках древоточца (Cossus cossus L., отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
4. Р. farinosus (D і с k s. ex F г.) B r o w n  (syn.: Isaria farinosa F r., 

Spicaria farinosa V u i 1 1 e m i n, S. verticilioides F r o n ,  S.  farinosa verti- 
cilloides F r o n ,  S. aleyrodis J o h n s t o n ,  S.  swanionii P e t c h ,  S.  gra-
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cilis P e t c h )  (рис. 126). Колонии на агаре Чапека при температуре 24° С 
растут очень быстро и достигают 20—25 мм на 7-й день, а на 14-й день — 
40—45 мм в диам. и до 1,5—4 мм выс. Базальная часть колонии более 
плотная, желтая, верхняя — волосистая, пушистая, с возрастом становит
ся порошистой, белая или слегка желтоватая; капель жидкости нет, запа
ха также. Реверзум сначала белый, обычно становящийся в центре желто
ватым или бледно-оранжевым, более или менее зональный. Конидиеносцы 
обычно короткие, поднимаются прямо с воздушных гиф или с базальной 
подстилки до 300 (i выс. и 0,8—2 ц в диам., септированные, гладкие; фиа
лиды в пучках до 7, бутыльчатые, к вершине суженные, 6—15 ц дл. и 0,8—
2 ц в диам., в расширенной части и 0,5 ц или меньше у вершины. Конидии 
широкоэллиптические или иногда почти веретеновидные, гладкие, 2—З X 
X 1—1,8 (і, в коротких цепочках (до 90 ц), которые расходятся в разные 

стороны или же собраны в не
правильные колонки.

Некоторые штаммы при дли
тельном культивировании теря
ют пигментацию в реверзуме и 
упрощенные конидиеносцы. Коре- 
мии образуют только свежевыде
ленные изоляты из насекомых.
В природе на насекомых обычно 
наблюдаются коремии.

На алейродидах (Aleurochi- 
tori aceris G е о f f г., Aleurodes 
proletella L., отр. Homoptera), 
на различных вредителях хвои, 
листьев, побегов сибирского кед
ра и лиственницы.

РСФСР (ЦЧО, Приморский 
край, Иркутская обл.), Бурят
ская АССР.

5. Р. fumoso-roseus (W i z е)
B r o w n  et S m i t h  (syn.: Isaria 
fumoso-rosea W і ze, Spicaria aphodii V u  і 11., S. fumoso-rosea (W і ze) V a s -  
s і 1 у e v s k i). Налет пушистый обволакивает все насекомое, белый или 
розовый. Колонии на агаризованной среде Чапека при температуре 24е С 
растут довольно быстро и достигают 25—30 мм на 7-й день и 50 —65 мм на 
14-й день, пушистые, до 5 мм выс., позже мучнистые, белые, бледно-розовые; 
капли жидкости рассеянные, прозрачные или их нет. Реверзум сначала бе
лый, потом желтеет, особенно в центре, или же принимает бледно-оранже
вую или коричневую окраску. Спороносящие структуры простые, несу
щие одиночные фиалиды или пучки их, возникающие прямо на воздушных 
гифах, или же имеются небольшие короткие конидиеносцы, простые или же 
слегка разветвленные, на концах с пучками фиалид. Конидиеносцы, если 
есть, 7—15 р, дл., 1,5—2 ц в диам., гладкие; фиалиды в пучках до 5,
7—18 ц дл., 1 —2 р, в диам. Конидии цилиндрические, с закругленными или 
иногда заостренными концами, 3—4 X 1—2 ц, в цепочках 40—50 ц дл., 
иногда до 90 ц.

На свекловичном долгоносике, западном хруще (Bothynoderes puncli- 
ventris G e r  m., Melolontha melolontha L., отр. Coleoptera), капустной и боль
шой капустной мухах (Chortophila brassicae В о и с h e, Ch. floralis F 1 1 n.), 
гусеницах озимой и восклицательной совки (Agrotis segetuno S c h i f f ,  
A . exdamationis L., отр. Lepidoptera), луговом мотыльке (Loxostege stictialis 
L., отр. Lepidoptera).

РСФСР (ЦЧО, Урал, Краснодарский край, Ставропольский край), 
УССР.

Рис. 126. Paecilomyces farinosus:
я — конидненосец (Х20), б — верхушка конидиенос
ца (X 200), в — конидии, г — гифенные тельца.
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6. P. javanicus ( F r i e d r i c h s  et B a l l y  ( B r o w n  et S m i t h  
(syn.: Spicaria javartica F r i e d. et B a l l y ) .  Налет войлочный, сначала 
белый, потом зеленоватый, по краям насекомого. Колонии на агаризован
ной среде Чапека при температуре 24° С растут умеренно быстро, достигают 
на 7-й день 25—30 мм и 47—68 мм — на 14-й день; 2—4 мм выс., сначала 
образуют свободные хлопковидные подушечки, со временем становятся бо
лее плотными, волокнистыми, внезапно или постепенно утончающиеся к 
краю, сначала белые, потом приобретают бледно-голубовато-зеленую окрас
ку. В более старых колониях обильно выступают прозрачные водянистые 
капли. Запаха сначала нет, позже появляется слабый сладковатый запах. 
Реверзум сначала белый, потом приобретает бледно-желтую или желтую 
окраску с зеленовато-желтыми пятнами и в конце концов с ясными серова- 
то-фиолетовыми или голубовато-зелеными зонами. Спороношения могут 
возникать на гифах или образуются на конидиеносцах. Конидиеносцы воз
никают на воздушных гифах, 15—45 [д, дл. или на гифах мицелия по краям 
субстрата и тогда длиннее — до 400 jx, гладкие, септированные, 0,7—2 |д в 
диам. Фиалиды собраны по 5, реже 6, в одной мутовке, 9—15 ц, дл., у осно
вания цилиндрические, 1,2—2 ^ в диам., суживающиеся к вершине до
0,7—0,5 [д.. Конидии цилиндрические или почти веретеновидные, 4 —6 X 
X 1 —1,5 [X, в длинных прямых цепочках, которые со временем перепуты
ваются.

На австралийском червеце (Icerua purchasi M a s k . ,  отр. Homoptera).
РСФСР (Кавказ).
7. Р. longipes ( P e t c h )  B r o w n  et S m i t h  (syn.: Spicaria longipes 

P e t с h). Налет нежный, белый покрывает все тело ножки паука; позже 
появляются плотные скопления конидиеносцев, сначала на брюшке, а по
том и на ножках. Стромы обильные, головчатые, сначала белые, потом 
становятся кремовыми на брюшке и серовато-кремовыми на ножках. Ко
нидиеносцы прямостоячие, белые или желтоватые, 360 |і выс., с центральным 
основанием до 3 [д, в диам., несущим две или три кисточки со стеригмами 
двух порядков. Стеригмы первого ряда — яйцевидные или цилиндриче
ские, заостренные у средины, 5—7 х  2,5—3 |х, стеригмы второго ряда — 
бутыльчато расширенные, с длинной шейкой, до 9 р, дл., 2,5 ц, в диам. Ко
нидии узкояйцевидные, 2 —5 X 1,5—3 ц, или полушаровидные, 2 —3 р, 
в диам., в цепочках.

Сумчатая стадия — Torrubiella gonylepticida  (стр. 120).
На пауках (класс Arachnoideae).
РСФСР (Кавказ).
8. Р. smilanensis (W i z е) В r о w n et S m i t h  (syn.: Isaria smilanen- 

sis W i z e). Насекомое покрыто белым налетом. Конидиеносцы простые или 
разветвленные. Фиалиды бутыльчатые, суживающиеся кверху. Конидии 
7 —S  X 4 — 5 |х.

На свекловичном долгоносике (Bothynoderes punctiveniris G e r m . ,  отр. 
Coleoptera).

УССР.
9. P. varioti В a i n i e r (syn.: Penicillium divaricatum  T h о m, Co- 

rollium dermatophagum  S о p p., Spicaria elegans ( C o r d a )  H a r z .  var. 
flava P. S e e ,  Penicillium mandschuricum S a i t o, Paecilomyces mandshu- 
ricus (S a i t o) T h о m, Spicaria divaricata ( T h o m )  G i l m a n  et A b 
b o t t ,  S . divaricata (T h o m) M a g n., S. taurica N a u m o f f et K i - 
r у a 1., Monilia formosa S a k.). Налет пушистый, обильный, обволакивает 
все насекомое, белый, желтый или желто-коричневый. Колонии на агаре 
Чапека при температуре 24° С растут довольно хорошо и достигают в чаш
ках Петри 35—60 мм на 7-й день, а на 10—-14-й день занимают полностью 
всю чашку. В центре более пушистые, мучнистые с узеньким или широким 
паутинистым краем, охристые, становящиеся бледно-желтыми или белы
ми по краям, а потом принимающие грязно-желтую до коричневатой окрас-
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ку, часто с розовым или зеленоватым оттенком. На колонии часто выступают 
прозрачные капельки воды; запах появляется на 7—10-й день, сладкий, 
ароматный; реверзум обычно грязно-желтый, коричневатый, иногда с зеле
новатым оттенком. Спороносные гифы ползучие, различной длины, чаще 
неправильно ветвящиеся, с перегородками. Конидиеносцы поднимаются с 
воздушных гиф до 90—200 х  2,5 |х, но варьируют от 15 до 900 р, дл. и 1 —3 [х 
в диам., иногда с вздутием на вершине 3—5 ц в диам. Стеригмы до 7 в му
товке, с цилиндрической базальной частью, иногда ровные, до 1 jx толщ., 
чаще расширяющиеся, обычно более или менее острые на концах, 8—25 (х 
дл. и 1,5—2 jx в диам. в широкой части. Конидии гладкие, эллиптические 
или цилиндрические, 3—6 X 1—1,5 jx, чаще 4—5 X 2 —3 ц. Иногда обра
зуются макроспоры, шаровидные или яйцевидные, 8—10 X 4,5—8 [х.

На различных насекомых в подстилке.
Повсеместно.

Род Penicillium L i n k  ex F r i e s

Мицелий скудный или обильный, бесцветный или окрашенный. Кони
диеносцы прямостоящие, отходящие от гиф субстратного или воздушного 
мицелия, септированные, бесцветные, на верхушке или только у вершины 
разветвленные, образующие кисточку, несущую на конечных разветвле
ниях цепочки конидий. Кисточки по типу ветвления бывают симметрические 
и несимметрические, которые состоят из мутовок стеригм, расположенных 
на цилиндрических ответвлениях — метулях, входящих в состав мутовок 
на верхушке ножки конидиеносца. Конидии одноклеточные, в базипеталь- 
ных цепочках, шаровидные, яйцевидные или эллиптические, гладкие или 
шероховатые, в массе более или менее окрашенные, чаще зеленоватые. 
Иногда образуют перитеции.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Кисточки одномутовчатые .........................................................................2
— Кисточки другого с т р о е н и я .........................................................................5
2. Склероции имеются; розового цвета; колонии бледно-зеленые или серо

зеленые ......................................................................................... 4. P. thomii
— Склероции не образуются ......................................................................... 3
3. Колонии войлочные, с оттенками голубого или зеленого цвета, конидие

носцы более 2 ц толщ., конидии эллиптические или почти шаровидные,
2,5—З [x дл.................................................................................1. P. fellutanum

— Колонии бархатистые или пушистые .....................................................4
4. Колонии на обратной стороне желто-оранжевые, оранжево-оливковые 

или желто-коричневые; конидии гладкие или мелкошероховатые
................................................................................................. 2. Р. frequentans

— Колонии на обратной стороне почти бесцветные или сероватые, редко 
с розовым оттенком; конидии четкошероховатые или шиповатые . . .

..................................................................................................... 3. P. spinulosum
5. Кисточки двухъярусные, несимметрические, растопыренные, состоящие 

из метуль, несущих более или менее обособленные одномутовчатые кис
точки, часто с веточкой, отходящей от нижних узлов и несущей мутовку 
стеригм .......................................................................................................... 6

— Кисточки другого строения ..................................................................... 10
6. Колонии войлочные, конидиеносцы отходят от воздушного мицелия; 

колонии бледно-серые, сизовато-серые, светло-желтые, оранжево-красные 
или пурпурово-винные .................................................6. P. janthinellum

— Колонии бархатистые, конидиеносцы отходят от субстратного мицелия 
или базального сплетения е г о ..................................................................... 7

7. Склероции имеются .....................................................................................8
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— Склероции не о б р а зу ю тс я .........................................................................9
8. Склероции белые или розовые; конидии эллиптические до веретеновид

ных, 3,5—4 X 2 —3 ц ................................................................. 9. P. rolfsii
— Склероции белые или грязнобелые, напоминают песок под покровным 

стеклом; конидии шаровидные, 2,2—2,7 ц в диам. . . . 8. P. raistrickii
9. Колонии желто-зеленые, голубовато-серо-зеленые или тускло-зеленые; 

реверзум ярко- или зеленовато-ж елтый.................... 5. P. chrysogenum
— Колонии зеленовато-сизые, серовато-зеленые с желтым оттенком или 

мутно-серовато-зеленые; реверзум тускло-желтый, винного цвета или 
винно-серо-бурый.............................................................7. P. meleagrinum

10. Кисточки двухъярусные, симметрические .........................................11
— Кисточки другого строения .................................................................12
11. Клейстотеции имеются, 200 —350 ц в диам., сумки восьмиспоровые, ша

ровидные, 10—12 ц, аскоспоры эллиптические, 4—4,8 X 2,2—2,8 ц, 
со спиральной л е н т о й .............................................................10. Р. luteum

— Клейстотеции не образуются; колонии серо-зеленые или темно-желто
зеленые, реверзум бесцветный или ярко-желтый, конидии эллипти
ческие, 3—3,5 X 2—2,5 ц, реже ш арови д н ы е .................11. Р. tardum

12. Кисточки трехъярусные ......................................................................... 13
— Кисточки многоярусные; колонии очень тонкие, белые, слабоспоро- 

носящие, конидии 4—5 X 2—2,5 ц ................................ 22. P. albicans
13. Колонии войлочные ................................................................................. 14
— Колонии бархатистые или мучнисто-зернистые................................ 15
14. Колонии бледно-зеленые, сизо-серые или темно-сизо-серые; конидии 

шаровидные, 2,5—3 ц диам., мелкозернистые................ 18. Р. lanosum
— Колонии серо-зеленые, оливково-серые или мышино-серые, с радиаль

ными бороздками; конидии эллиптические, 4—-5 ц дл...............................
..................................................................................................... 14. Р. commune

15. Колонии бархатистые, конидиеносцы отходят от субстратного мицелия 
или от базального сплетения г и ф .........................................................16

— Колонии мучнисто-зернистые ................................................................. 18
16. Колонии складчатые .................... ........................................................ 17
—• Колонии гладкие, с широким белым краем, голубовато-зеленые, при

старении зарастают розовым мицелием; реверзум желтый, конидии 
4 X 3,5 [д ,........................................ ................................ 17. P. griseo-roseum

17. Колонии голубовато-зеленые, серо-зеленые, при старении серые с пур
пуровым оттенком; реверзум желтый, конидии 2,8—4,2 X 2,5—4 ц

.................... ........................................................................ 12. P. chlorophaeum
— Колонии желто-зеленые, серовато-зеленые или зеленовато-серые с жел

тым оттенком; реверзум тускло-желтый, серый или зеленовато-серый; 
конидии 2,5—3,5 ц в диам., мелкошероховатые.....................................

............................................................................................. 20. P. stoloniferum
18. Конидиеносцы соединены в пучки и к о р е м и и .....................................21
— Конидиеносцы одиночные, имеются зачаточные пучки конидиеносцев, 

которые заметны по краю колонии ..................................................... 19
19. Колонии ярко-желто-зеленые, малахитово-зеленые, зеленовато-сизые 

или мутно-серовато-зеленые; конидии мелкошероховатые, 4,5 X 3,3 р, 
или 3—3,5—4,5 р. в диам..................................................21. P. viridicatum

— Колонии голубовато-зеленые или серо-зеленые .............................20
20. Колонии быстрорастущие, на обратной стороне желтоватые, оранжево

коричневые или пурпурные; конидии 3,5—4  ц в диам. или 3,3—4 X 
X 2 ,5 - 3  [i .........................................................................15. P. cyclopium

— Колонии ограниченнорастущие, на обратной стороне желтые, рыжева
то-коричневые или коричнево-черные; конидии 3—5,5 ц в диам. . . .

................................................................................................. 19. P. puberulum
21. Колонии серовато-зеленые с желтоватым оттенком, на обратной сторо

не коричневые или темно-коричневые. Конидиеносцы в коремиях бу-



лавовидной формы до 1 см выс., располагающихся концентрическими
к р у г а м и .................................................................................13. P. claviforme

— Колонии бледно-голубовато-зеленые или сизо-зеленые, с обильными 
стерильными гифами белого цвета, на обратной стороне тускло-жел- 
тые или оранжево-коричневые; конидиеносцы в длинных коремиевид- 
ных пучках ......................................................................... 16. P. granulatum

Секция Monoverticillata

1. Р. fellutanum В і о u r g е. Налет выступает только между сегмента
ми брюшка, голубовато-желтовато-зеленый, низкий, слабопушистый. Коло
нии на агаризованной среде Чапека медленно- и ограниченнорастущие 
при температуре 26—28° С. В центральной части выпуклые, складчатые, 
окрашенные в голубовато-зеленые тона или желтовато-зеленые с голубова
тым оттенком. Конидиеносцы до 100 [i дл., обычно с одномутовчатыми кис
точками. Стеригмы 6—12 ^ дл., немногочисленные. Конидии эллиптические,
2,5-^3 X 2—2,3 ц, или почти шаровидные, 2,5 ц. в диам., часто соединены 
в колонки до 100 |х дл. Реверзум желтый или желтовато-зеленый, иногда 
грязно-розовый, темнеющий, с заметной складчатостью.

На жужелице (Carabus sp., отр. Coleoptera), на чернотелке (сем. Тепе- 
brionidae, отр. Hymenoptera)

УССР, КиргССР.
2. Р. frequentans W e s t 1. Насекомое сплошь покрыто зеленовато-го

лубым налетом. Колонии на агаризованной среде Чапека голубовато-зе- 
леные иди зеленые, гладкие или слегка бархатистые, сначала с узким белым 
краем, становящимся позже одноцветным или чуть светлее самой колонии, 
со слабо выраженной зональностью. Конидиеносцы гладкие, простые, 
100—125 X 2 —3,2 ц, реже до 600 |х выс., с шаровидной верхушкой, до
0,5—5 ц, в диам. Стеригмы в мутовках, 7—11 х  2—3,2 ц. Конидии шаро
видные, гладкие или шиповатые, 2,5—3— (3,5) ^ в диам., в длинных цепоч
ках, образующих колонки до 500 х  15—20 [х. Реверзум желтый, оранжево
желтый, темнеющий до коричневого.

На перезимовавших личинках озимой совки (Agrotis segetum  S c h i  f f., 
отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).
9. P. spinulosum T h o m .  Налет темно-зеленый, выступает более 

плотными кольцами по границам сегментов. Колонии гриба на среде Чапека 
темно-зеленые, широко распростертые, со слабопушистым воздушным 
мицелием, по краям с зоной стерильного мицелия. На обратной стороне 
при старении агар розовеет. Конидиеносцы прямостоячие, простые, рас
ширенные кверху, 150 —300 X 3 —3,5 ц. Стеригмы в мутовках, простые, 
бесцветные, 9,5—11 X 2—3 и. К о н и д и и  грушевидные или шаровидные, 
с еле заметной оболочкой, вначале гладкие, затем мелкошиповатые или да
же бородавчатые, сначала желтовато-зеленые, потом дымчатые, 3,5—4 X 
X 3,2—3,5 ц,. Реверзум неокрашенный.

На личинках азиатского хруща (Amphimallon solstitialis mesasiaticus 
M e d., отр. Coleoptera).

КиргССР.
4. Р. thomii M a i r e .  Колонии вначале белые, потом до бледно-зеле- 

ных и серо-зеленых оттенков быстрорастущие. Реверзум бледно-желтый 
или розово-коричневый. Конидиеносцы 300—400 х  3—3,5 |х мелко шипо
ватые. Стеригмы обычно по восемь—двенадцать в пучке, 8 —-10x2—2,5 li. 
Конидии эллиптические или почти шаровидные, 3—3,5 ц., гладкие, в рых
лых колонках до 150 [г дл. Склероции розовые, шаровидные или продол
говатые, 300—350 jx.

Выделен из гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus 
T s с h e t v., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Красноярский край).
11* 163



Секция D ivaricata

5. P. chrysogenum T h o m .  Колонии быстрорастущие, состоящие из 
сравнительно тонкого базального войлочного сплетения мицелия, несу
щего плотные конидиальные структуры, бархатистые, радиально-борозд- 
чатые, иногда до 1 мм толщ., 1—2 мм шир., с белым растущим краем, с 
желтым или кремовым вегетативным мицелием. Конидиеносная зона желто- 
зеленая до голубовато-серо-зеленых тонов, иногда от мутно-серовато-зе- 
леных до тускло-зеленых и серовато-зеленых с желтоватым оттенком. Ре
верзум ярко-желтый, экссудат обычно обильный, в каплях, светло-лимонно- 
желтых тонов. Конидиеносцы 150—350 X 3—3,5 ja, гладкие, бесцветные. 
Кисточки двухъярусные и несимметрические, с мутовкой из двух—пяти ме- 
туль 15—25 X 3,5 ja. Метули 10—12 X 2—3 ja. Стеригмы по четыре—шесть 
в сжатых пучках, 8—10 х  2,2—5 [г. Конидии эллиптические, реже почти 
шаровидные, 3—4 X 2,8—3,5 ja, гладкие, желто-зеленые в массе, обычно 
в колонках до 200 ja.

Выделен из погибших гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus 
sibiricus T s с h e t v., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Красноярский край).
6. P. janthinellum В i o u r g e. Колонии на агаризованной среде Ча

пека тонковойлочные, с хлопьевидной поверхностью, с тяжами гиф, со 
слабо развивающейся конидиеносной зоной, окрашенной в светло-серые или 
сизовато-серые тона. Конидиеносцы 30—40 X 2 ц, гладкие. Кисточки 
двухъярусные, около 15 (а дл., состоящие из муточки метуль и стеригм или 
также из одной веточки и тогда достигающие 30—50 ja дл. Метули 7-—10 X 
X 1,5—2 ja , большей частью по 3 в мутовке. Стеригмы 5,5—9 х  1,5—2 [а 
по две-три. Конидии шаровидные, 2,4—3 ja в  диам. Реверзум желтый или 
охряный.

Выделен из куколок оводов северного оленя (Oedemagena tarandi, отр. 
Diptera).

РСФСР (Магаданская обл.).
7. P. meleagrinum В i о u r g е. К о л о н и и  быстрорастущие, бархатистые, 

радиальнобороздчатые, состоят из очень крепкого базального войлочного 
сплетения мицелия с обильным спороношением, иногда почти пушистые, 
с белым краем 1—3 мм шир. Конидиеносная зона зеленовато-сизая, мутно- 
серовато-зеленая до серовато-зеленой с желтым оттенком. Реверзум туск
ло-желтый, винного цвета или винно-буро-серых оттенков. Экссудат обиль
ный, в малых капельках, бледно-желтый. Конидиеносцы 200—250 х  2,8— 
3,3 [А. Метули 9 —12 X 2—2,5 ja, п о  2—4. Стеригмы плотно сжатые по 6—8 
в пучке, 7—9  X 1,8—2 [а. К о н и д и и  эллиптические, 3—3,5 X 2,5—3 ja, 
гладкие, светло-желто-зеленые, в цепочках, соединенных в хорошо выражен
ную колонку.

Выделен из гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus 
T s с h e t v., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Красноярский край).
8. P. raistrickii S m i t h .  Колонии на агаризованной среде Чапека 

широко- и быстрорастущие, голубовато-зеленые, серо-зеленые, с возрастом 
коричневеют, бархатистые. Реверзум бесцветный. Конидиеносцы образу
ются из гиф субстратного мицелия, шероховатые, 250 X 3,5— 4 ja. Метули 
булавовидные, иногда очень слабошероховатые, 10—13 х  4—4,8 ja. 
Стеригмы плотно сжатые, 7,5—9  х  2,6—3 ja. Конидии шаровидные или 
почти шаровидные, гладкие, 2,2—2,7 ja в диам., в цепочках, соединенных 
в плотные растопыренные колонки. Склероции обильные, белые или грязно
белые, шаровидные или яйцевидные, до 180 ja дл., состоят из массы непра
вильных толстостенных клеток.

Выделен из погибших куколок хохлатки-верблюдки (Lophopteryx 
camelina  L., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Кокчетавская обл.).
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9. P. rolfsii T h o m .  Колонии на агаризованной среде Чапека серо
зеленые, с небольшой конидиальной зоной, на рыхлом пушистом мицели- 
альном войлоке, с воздушной частью, состоящей из длинных конидиеносцев 
и немногих вегетативных гиф, слегка желтоватых. Конидиеносцы 200— 
500 X 3—4 ц. Кисточки состоят из мутовки по 3—5 метуль, 10—17 х  2 —
3 ц, в плотных пучках. Конидии эллиптические до веретеновидных, 3,5—
4 X 2—3 ц, зеленые, гладкие, набухают при прорастании до 6 и, в парал
лельных и л и  слабо растопыренных длинных цепочках. Стеригмы 8 —10 х  
X 2 (і, в плотных пучках. Склероции не образуются. Реверзум кремовый 
или темноокрашенный.

Выделен из гусениц и куколок сибирского шелкопряда (Dendrolimus 
sibiricus T s с h e t v., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Красноярский край).

Секция Biverticillata-symmetrica

10. Р. luteum Z u k a 1. Налет желтоватый, с зелеными конидиенос
ными зонами, обволакивает все брюшко и голову, на крылья и лапки не 
распространяется. Колонии на желатине с сахаром различных серых от
тенков; на средах без сахара — конидиеносная зона зеленоватая. Воздуш
ный мицелий желтый. Колонии неправильные, пушистые. Конидиеносцы 
20—100 X 3 (i. Стеригмы в пучках, к вершине постепенно зауженные, 
13—16 X 3—4 ц. Конидии эллиптические, 2—4 х  1,5—3 ц ,в  массе зелено
ватые или серовато-зеленоватые. На средах с сахаром, крахмалом или на 
сусло-агаре образует клейстокарпии желтоватого или красноватого цвета. 
Сумки красные, шаровидные или веретеновидные, 8,8 X 7—7,8 ц. Аско
споры 4,8 x  3,8 ц, бесцветные или красноватые, с тремя поперечными реб
рами. Реверзум окрашен в красные тона.

На настоящей моли (Incurvaria sp., отр. Lepidoptera), в подстилке.
УССР.
11. P. tardum T h o m .  Налет почти незаметный, серовато-зеленова

тый, но не пушистый, а низкий, слегка бархатистый, обволакивает только 
брюшко и спинку под крыльями; спороносит только на спине в промежут
ках между крыльями, выступая зелеными поясками. Колонии на агаризо
ванной среде Чапека слабо- и ограниченнорастущие. Вегетативный мицелий 
скудный, сероватый. Конидиеносная зона зеленая. Конидиеносцы немного
численные, 300 —400 X 2 —2,5 ц, с двухъярусными кисточками, состоящи
ми из метуль и стеригм. Метули 10 X 3 ц. Стеригмы 8 —2 р. Конидии эл
липтические, обычно до 2 ,5 —3 ц дл., реже почти шаровидные, в более или 
менее расходящихся цепочках, образующих веер до 160 ц дл. и до 100 ц 
шир. у вершины. Запаха нет. Реверзум бесцветный.

На 28-точечной коровке (Epilachna vigintioctomaculata P l a n c h . ,  отр. 
Coleoptera).

РСФСР (Приморский край).

Секция Asymmetrica

12. P. chlorophaeum В і о u r g е. Налет бархатистый, серо-зеленый, 
сильно порошащий, полностью обволакивает все насекомое. Колонии на 
агаризованной среде Чапека голубовато-зеленые или серо-зеленые, с широ
ким белым краем, при старении серые, иногда с пурпурным оттенком. Кони
диеносцы 30 —90 X 2,4 ц с гладкой оболочкой. Одномутовчатые кисточки
10 ц дл., с метулями — до 30 ц. Метули 13—20 ц дл., 2,4 ц, а у вершины до
4 ц толщ. Конидии эллиптические, 2,8—3,2 X 2,5 ц, или шаровидные, 3 —
4,2 ц в диам. Стеригмы 7—12 x  2,5—4 ц, по 3 и более в пучке. Реверзум 
желтый или оранжево-желтый, впоследствии оранжево-коричневый с жел
тым краем.

На мертвых бабочках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
ЭССР.
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13. P. claviforme B a i n .  Налет беловато-сероватый, еле заметный, с 
немногочисленными редкими коремиями. Коремии до 1 см выс., с шаровид
ной или неправильной оливковатой головкой до 1 мм в диам. и белой ножкой. 
Колонии на агаризованной среде Чапека белые или серые, с более или ме
нее рыхлым пушистым мицелием, несущим простые кисточки между коре
миями. Коремии с простой или разветвленной, компактной, волокнистой, 
белой, розовой или телесной ножкой, достигающей 1—2 см дл., с хорошо 
выраженной оливково-зеленой головкой, несущей длинные цепочки. Оди
ночные кисточки скудно ветвистые, с немногими стеригмами 9—10 x  2 (л. 
Стеригмы на головке коремиев радиально расположенные, тесно скученные 
в виде сплошного слоя. Конидии эллиптические, 4--- 4,6 X 3 — 3,3 р,, в жид
кой среде остающиеся в цепочках. Запах плесени сильный. Реверзум ко
ричневый, особенно темнее в местах образования коремиев.

На куколках парусника (P ap ilio  sp., отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
14. Р. commune T h o m .  Налет бархатистый, темно-зеленый, обвола

кивает все брюшко. Колонии на картофельном и бобовом агарах, а также 
на желатиновой среде широко распростертые, зональные, сначала темно
зеленые, с широким белым краем, потом коричневые, почти одноцветные. 
Конидиеносцы обычно до 300 р, выс., реже до 700 р, шероховатые, бес
цветные или светлоокрашенные. Кисточки обычно 100 —200 р, дл., сжатые 
у основания и расширяющиеся кверху, разнообразно ветвистые, с прижа
тыми веточками. Стеригмы цилиндрические, к вершине сильно суженные,
8 —11 х З ц .  Конидии эллиптические или шаровидные, 3—4 р. в диам., 
гладкие, в массе зеленые, в цепочках. Реверзум бесцветный.

На мертвых двукрылых насекомых (отр. Diptera) в верхнем слое почвы.
РСФСР (Приморский край).
15. Р. cyclopium W e s t 1. Колонии на агаризованной среде Чапека 

ровные, широкорастущие, бархатистые, голубовато-серо-зеленые, сначала 
с белым краем, а потом в центральной части с обильным белым мицелием. 
Конидиеносцы высокие, до 600 ц выс., реже до 1 мм, 3 р толщ., в централь
ной части колонии соединены в плотные пучки, но не в четко выраженные 
коремии шероховатые, бесцветные. Веточки 25—40 X 2,5—3 р большей 
частью по две в кисточке. Метули 9—13 х  2 —3 а, соединены по три-четыре, 
на верхушке расширенные. Стеригмы шероховатые, 7—8 X 2—3 р, в пуч
ках по 2—7. Конидии шаровидные, 3 —4 [і в  диам., гладкие или слегка ше
роховатые, в массе светло-зеленые. Реверзум желтоватый.

На малинном жуке (Buturus tomentosus F., отр. Coleoptera).
РСФСР (ЦЧО).
16. P. granulatum B a i n .  Колонии на картофельном или бобовом ага

ре желтовато-зеленые, впоследствии сереют или становятся серовато-ко
ричневыми. Воздушные гифы мелкозернистые или шероховатые. Коремии 
скученные, с шаровидной зеленоватой головкой и беловатой ножкой. 1 —
3 мм выс., с расположенным между ними пушистым мицелием и одиночными 
конидиеносцами. Конидиеносцы 4—4,5 р толщ. Кисточки обычно 100—200 р 
дл., мутовчато-ветвистые. Стеригмы 9 X 2,5 р.. Конидии эллиптические, 
3 —3,5 X 2,5—3 р или шаровидные, 3 р, в диам., желтовато-зеленые, зернис
тые, в жидкой среде остаются в длинных цепочках. Реверзум красновато
оранжевый или рыжеватый.

На куколках пилильщиков (сем. Tenthredenidae, отр. Hymenoptera), 
на куколках оводов северного оленя (Oedermgena tarandi, отр. Diptera).

РСФСР (Магаданская обл., Урал).
17. Р. griseo-roseum D i e r c  k x. Налет еле заметный, голубовато

зеленый с белыми пушистыми островками, войлочный, обволакивает все 
насекомое. На агаризованной среде Чапека колонии бархатистые, голубо
вато-зеленые, в центральной части зарастающие мицелием. Конидиеносцы 
до 4 р, толщ., гладкие, с кисточкой около 60 р дл., состоящие из главной
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веточки, несущей метули со стеригмами, а также неравных по длине одно
двумутовчатых ответвлений. Веточки 20 —30 ц дл., метули 10—16 X 3 jx. 
Стеригмы 7—10 X З (X, по 3—5 в каждой мутовке. Конидии шаровидные, 
до 3 jx в  диам., или эллиптические, 4 X 3,5 [х.

На мраморном хруще (Polyphylla  fullo L., отр. Coleoptera).
УССР.
18. Р. lanosum W e s t 1. Колонии войлочно-пушистые, 1—2 мм толщ., 

с конидиеносной зоной вначале бледно-зеленой, затем приобретающей серо
ватые оттенки, с широким белым войлочным краем, при старении с более 
или менее выраженной зональностью. Реверзум неокрашенный или желтый. 
Конидиеносцы до 2 мм дл., около З [X толщ., гладкие. Кисточки разнообраз
но, но ограниченно ветвистые, с цепочками конидий 50—75(х дл., стеригмы
8 —10 X 2—2,5 fx. Конидии 2,2—3 (3,5) р. в диам., с мелкозернистой обо
лочкой, в массе тускло-серо-зеленые.

Выделен из погибших гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus 
sibiricus T s с h e t v., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Красноярский край).
19. P. puberulum B a i n .  Налет сначала еле заметный, потом голубова

то-зеленый. Колонии на агаризованной среде Чапека бархатистые, плоские 
или иногда в центральной зоне выпуклые, без радиальных складок, с огра
ниченным ростом, неспороносящая зона более светлая, конидиеносная — 
голубовато-зеленая, зеленая или темно-зеленая. На обратной стороне 
желтоватые или зеленоватые, иногда рыжевато-коричневые. Запах типич
ный плесневой или прокисший. Конидиеносцы прямостоячие, со слегка 
извилистыми или шероховатыми стенками 100—200 X 3,5—4 (х. Кисточки 
отходят от расширенной верхушки конидиеносца, более или менее сжатые. 
Стеригмы бесцветные или слегка дымчатые, 7—10 X 2—2,5 |х. Конидии 
вначале эллиптические, потом шаровидные 3,5—4 jx, в цепочках. Цепочки 
конидий собраны в колонки. При прорастании у конидий наблюдаются 
два-три ростка и увеличение размера их до 5—8 fx.

На жуках чернотелок (сем. Tenebrionidae, отр. Coleoptera), на ку
колках оводов северного оленя (Oedemegena tarandi, отр. Diptera).

КиргССР, РСФСР (Магаданская обл.).
20. P. stoloniferum T h o m .  Налет желтовато-зеленый, при старении 

сереет и становится серовато-голубовато-зеленым, пушистый, выступает 
участками на головке вокруг глаз, между сегментами туловища, не покры
вая крылья и только основания лапок. Колонии на сусло-агаре зеленые с 
желтоватыми оттенками, впоследствии серо-зеленые, пушистые, с быстро 
нарастающим воздушным мицелием. Конидиеносцы отходят от гиф воздуш
ного мицелия до 100 р. выс., у края более старых колоний — до 300 [х. Кис
точки 40—80 (X (реже до 170 р.) дл., состоят из коротких прижатых вето- 
чек, несущих многочисленные стеригмы, густо скученные у основания. Сте
ригмы 10 X 3 jx. Конидии шаровидные или слегка эллиптические, 2,8—
3 —4 [X в диам., гладкие, в слегка растопыренных цепочках. Реверзум бес
цветный или желтоватый.

На мухе (Tetanocera sp., отр. Diptera).
ЛатвССР.
21. Р. viridicatum W e s t 1. Колонии ограниченнорастущие, рыхлые, 

пушистые, бархатистые или зернистые, зональные или с почти невыражен
ными зонами, по краям с немногими радиальными бороздками. Конидие
носная зона ярко-желто-зеленая, малахитово-зеленая, иногда зеленовато
сизая или мутно-серовато-зеленая, с возрастом темнеющая. Реверзум 
бесцветный, желтоватый или темно-коричневый. Экссудат светлый или блед
но-желтый, с сильным запахом плесени. Конидиеносцы 1 5 0 —2 5 0  х  3 , 5 —
4 , 5  jx, иногда 4 0 0  X 6 —6 , 5  р., шероховатые, с одним — тремя разветвлениями, 
иногда вторично ветвистыми. Метули 1 2 —16 X 3 —4 |х, по четыре— шесть. 
Стеригмы 7-—10 X 2 , 2 — 3 { х ,  по пять— восемь в пучке. Конидии вначале
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эллиптические или почти шаровидные, 4,5 х  3,3 ц или 3,5 (4—4,5) ц в 
диам., мелкошероховатые, в переплетающихся цепочках или плохо выра
женных колонках.

Выделен из гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus 
T s с h e t v., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Красноярский край).

Секция Polyverticillata

22. P. albicans В a i n i e г. На агаризованной среде Чапека колонии 
широко-, но медленнорастущие, 5—6 см в диам., тонкие, белые, с воздуш
ным мицелием, ограниченным или совсем погруженным. Конидиеносцы 
возникают из субстратного или воздушного мицелия, обычно короткие, 
20—35 X 5—6 p, гладкие, с зернистым содержимым. Кисточки разнообраз
ные по форме и размерам, несколько раз разветвленные. Метули 8—10 X 
Х2,5—3 р., стеригмы 6—7 X  2 (i. Конидии овальные или эллиптические,
4—5 X 2—2,5 [і, в длинных цепочках.

Выделен из погибших гусениц непарного шелкопряда (Ocneria 
dispar L., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Горно-Алтайская автономная обл.).

Род Scopulariopsis B a i n

Колонии сначала белые, потом желтые, желто-коричневые, темнеющие, 
но не зеленые, с воздушным мицелием. Конидиеносцы кисточковидно или 
разнообразно разветвлены. Стеригмы конусовидные с утончающейся вер
хушкой или почти цилиндрические, прямые или изогнутые. Конидии округ
лые или грушевидные, у основания тупо усеченные, в центре с ростковой 
порой, гладкие, бородавчатые или шероховатые, с утолщенной оболоч
кой, одноклеточные, почкующиеся.

S. brevicaulis ( S a c c . )  B a i n ,  (syn.: Acaulium anomalum S о p p., 
A . insectivorum S о p p., M onilia  penicilloides D e 1 а с r., Penicillium bre- 
vicaule S a c c . ,  P. brevicaule var. intermedium  C a g n e t t o ,  P. brevicaule 
var. homini B r u m p t e t  L a n g e r o n ,  P . coccophilum S a c c . ,  P. in
sectivorum (S о p p.) В i о u r g e, P . rufulum (В a i n .) S a c c . ,  Scopu
lariopsis brevicaulis var. hominis ( B r u m p t e t  L a n g e r o n )  B r u m p t  
et L a n g e r o n ,  S. hominis S a r t о r y, S.  insectivora (S о p p.) T h о m., 
S . rufus Ba i n . ) .  Колонии на сусло-агаре сначала бесцветные, потом жел
теют и темнеют до желто-коричневых или кофейных, с широким белым кра
ем, с многочисленными ползучими и приподнимающимися тяжами гиф. Ко
нидиеносцы прямостоячие, 10—60 [x дл., кисточковидные или неправиль
новетвистые. Стеригмы 10—20 X  3— 4 ц, обычно по 2 —5 или расположены 
непосредственно на гифах и тогда одиночные. Конидии лимоновидные, вна
чале гладкие, позже шиповатые, 5—9 х  4—7 ц.

На куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera), при раскопках в лесу, 
на гусеницах сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus, отр. Lepidop
tera), на куколках подкожного овода (Hypoderma bovis, отр. Diptera).

РСФСР (Приморский край, Красноярский край, Кемеровская обл.).
На жужелицах Amara  sp. (сем. Eia teri dae. отр. Coleoptera) ранней вес

ной в предгорьях на высоте 1500 м под камнями.
КиргССР.

Род Sorosporella So г ok.

Мицелий погруженный в тело насекомого, слабо развит, легко распада
ется на хламидоспоры. Хламидоспоры многочисленные, шаровидные, 
овальные, эллиптические или неправильной формы. Конидиеносцы вильча- 
то разветвленные у вершины; конидии одноклеточные.
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S. tiveIIa(K r a ss.) (syn.: Tarichium uvellea K r a s s . ,  Sorosporella 
agrotidis S o r o k . ,  Acremonium cleoni W i z e, Massospora starizii В r e s . ,  
Massospora uvellea J a с z., Massospora agrotidis ( S o r o k . )  J  a с z., Fusa
rium acremoniopsis V i n c e n s ,  Syngliocladium cleonis (W i z e) P e t c h )  
(рис. 127). Мицелий на поверхности почти незаметен, погруженный, раз
вивается внутри насекомого. Гриб проникает в тело насекомого через хити
новый покров или кишечник. Спустя несколько суток мицелий попадает в 
гемолимфу, распадается там на бластоцисты и разносится при помощи их 
по всему телу. Гемолимфа становится густой и белой. Бластоцисты эллип
тические, полушаровидные или неправильной формы, 8,5 ц, в диам., легко 
почкуются, при сильном развитии не отделяются друг от друга, а образуют

Рис. 127. Sorosporella uvella (Бичук, 1965):
a — покоящиеся споры (X 1000), б — проросшие оидии (X 1000), в — ко- 
нидиеносцы и конидии (X 600).

многоклеточные колонии, 52,5—210 ц. Отдельные клетки могут превраща
ться в оидиидоЗ,5—12,3 ц, в диам., с гладкой утолщенной оболочкой 0,9-—
1,5 ц толщ., в массе розовые, оранжевые или оранжево-красные. При раз
давливании пораженного насекомого из него высыпается порошащая оран
жевая масса оидий, которые при попадании во влажную почву прорастают, 
образуют гифы с конидиеносцами и конидии. Конидиеносцы прямостоячие, 
у вершины вильчато разветвленные. Конидии овальные, на концах с каплями 
жира, 5,3—8,8 х  2,6—3,5 ц. Личинки и куколки, пораженные грибом, 
ссыхаются, слегка сморщиваются, но сохраняют свою форму. Покров их 
становится совершенно прозрачный, пергаментообразный

На личинках, куколках и жуках свекловичного долгоносика (Bothy- 
noderes punctiventris G e r m . ,  отр. Coleoptera); хрущах (Amphimallon sol
stitia le  L., Melolontha melolontha L., M . hippocastani F a b r . ,  отр. Coleop
tera), на гусеницах видов совок (Agrotis fimbria  L., A . ditrapezium  S c h i f f . ,  
A . flammatra F., A . nigricans L., A . adumbrata Ev . ,  A . cursoria H u f n., 
A . ypsilon  R о t t., A . saucia H b., A . corticea H b., A . segetum  S c h i f f . ,  
A . vestigalis R о t t., A . islandica S t r g r., отр. Lepidoptera), луговых мо
тыльках (Loxostege palealis S c h i f f . ,  L. verticalis L., отр. Lepidoptera) 
и других жесткокрылых и чешуекрылых.

РСФСР (Краснодарский край, Ставропольский край, ЦЧО), УССР, 
БССР.

Род Spicaria H a r t i n g  em. H a r z

Мицелий обильный, образует сероватые или белые дерновинки. Гифы 
бесцветные или светлоокрашенные, разветвленные, септированные, 3—5 |х
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толщ. Конидиеносцы отходят от гиф, прямостоячие, мутовчаторазветвлен- 
ные, ответвления растопыренные, немного у вершины вздутые. Конидии 
шаровидные, в длинных цепочках.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Мицелий белый ..............................................................................................2
— Мицелий только сначала белый, потом краснеет, коричневеет или зелене

ет .....................................................................................  ........................ 3
2. Конидии веретеновидные, с тупыми концами, 5—6 х  1 ц, на личинках 

жесткокрылых ................................................................................. 4. S. laxa
— Конидии яйцевидно-эллиптические, 5 —7 х З —3,5 [х на хлопковой 

с о в к е ................................................................................................. 3. S. heliothis
3. Мицелий зеленеет, конидии овальные или яйцевидные, 3,5—5,5 X 2 —

2,5 ц,, на куколках чешуекрылых.................................. 5. S. prasina
— Мицелий других оттенков .........................................................................4
4. Мицелий коричневеет, конидии цилиндрические, 3 —5 X 1—1,5 fi, на 

к\колках скрытноедов .............................................................2. S. erotyli
— Мицелий становится серовато-пурпурным, конидии эллиптические или 

цилиндрические, 3,5—5,5 X 2 —2,5 [ х .................................. 1. S. araneae

1. S. araneae S a w a d а. Мицелий полностью обволакивает все тело 
насекомого, обильный, хорошо заметный, хлопковидный или ватообразный 
до 1—2 мм выс., сначала белый, потом серовато-пурпурный. Гифы прямые 
или стелющиеся, разветвленные, септированные, 3—4 ц в диам. Фиалиды 
на концах плодущих гиф образуют сплошной слой, цилиндрические, с утсн- ' 
чающимся концом, одиночные или группами, часто на разветвленных гифах,
7 —8 X 2—2,5 ц. Конидии эллиптические или цилиндрические, бесцвет
ные, 3,5—5,5 X 2—2,5 [X.

На пауках (класс Arachnoidea) с листьев растений из сем. Compositae. 
РСФСР (Приморский край, Курильские о-ва, о. Кунашир).
2. S. erotyli P e t с h. Мицелий еле заметный на куколке насекомого, 

хотя обволакивает ее и даже несколько, до 2 см, окружает на том участке 
древесины, где она прикреплена; белый, потом коричневеет. Конидиеносцы 
одиночные, поднимаются прямо с гиф или же скученные в дерновинках, до
1,5 мм шир.; белые, 130 [х выс., до 6 jx в диам. Стеригмы бутыльчатые, 6—
14 X 2—2,5 [X. Конидии цилиндрические, с закругленными концами, 3 —
5 X 1—1,5 (X.

Сумчатая стадия — Cordyceps erotyli (стр. 106).
На куколках скрытноедов (C ryptophagus  sp., Coleoptera) в местах зале

гания в древесине.
РСФСР (Приморский край).
3. S. heliothis V. C h a r l e s  (syn.: Paecilomyces heliothis) V. C h a r 

l e s  ( B r o w n  et S m i t h . ) .  Мицелий белый, септированный. Синнематы 
одиночные или группами, 1 —1,5см выс., беловатые или сероватые. Конидие
носцы простые или разветвленные, прямые, несущие по 3—8 веточек про- 
фиалид вертициллезно или неправильно скученных, 7—8 jx дл. Фиалиды 
шаровидные, с короткими стеригмами. Конидии яйцевидно-эллиптические, 
в длинных цепочках, 5—7 х  3—3,5 jx, бесцветные.

На хлопковой совке (Chloridea obsoleta F., отр. Lepidoptera).
Средняя Азия.
4. S. laxa P e t с h. Куколка насекомого, пораженная грибом, мумифи

цируется, становится сморщенной и маленькой. На поверхности появляют
ся многочисленные спороношения, синнематы булавовидные, скученные, 
цилиндрические, 2 мм выс., 0,1 мм в диам., белые. Гифы мицелия белые, 
до 4 [X в диам. Конидиеносцы обильные, широкие, 4 [х в диам. Стеригмы вто
рого ряда конусовидные или бутыльчато-расширенные, 6—11 х  2 —2,5
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стеригмы первого ряда бугорчатые, 6 X 4,5 ц  в диам. Конидии веретеновид
ные, слегка изогнутые, с тупыми концами, 5—6 х  1 и.

На личинках жесткокрылых (отр. Coleoptera).
РСФСР (Хабаровский край, Приморский край).
5. S. prasina (M a u b 1.) S a w a d a (syn.: Nomuraea prasina M a u b 1.) 

(рис. 128). Мицелий полностью покрывает насекомое, нитевидный, войлоч

ный, зеленовато-серый. Гифы 2,5—3,8 ц толщ., фиалиды 6,4—8,2 X 2 —
2 8 ц. Конидии овальные или яйцевидные, 3,5—-5,5 X 2 —2,5 ц или 2,8 х  
X 2 |х; 4 X 2,5 ц.

На личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).

Род Sporotrichum L i n k  ex F r i e s

А^ицелий обильный или почти незаметный. Гифы неправильно ветвис
тые, тонкие, до 3 ц толщ., образуют дер новинку. Конидиеносцы в виде оди
ночных, отстоящих боковых веточек, иногда разветвленных. Конидии яйце
видные, реже шаровидные, боковые или верхушечные, бесцветные или свет
лоокрашенные, одноклеточные; стеригмы мелкие.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Конидии шаровидные ................................................................................. 2
— Конидии яйцевидные, полушаровидные, эллиптические, цилиндриче

ские или другой формы ............................................................................. 4
2. Конидии бесцветные, в массе белые .....................................................3
— Конидии оливковые, в массе темно-оливковые, 2—4 ц в диам.................

Рис. 128. S picaria prasina:
а — общий вид головок, б — простой конидиеносец на гифе, в — от
дельная головка, г — конидии.
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5. Конидии эллиптические, 2,5—З X 0,5 ц . . . . . .  1. S. aranearum
— Конидии полушаровидные или яйцевидные, 3—4 X 2—2,5 ц . . .

..................................................................................................7. S. minutulum
6. На различных жесткокрылых ................................................................. 6
— На других насекомых ................................................................................. 8
7. На листоедах ..................................................................................................7
— На яйцах галлицы; конидии полушаровидные или эллиптические, 4—

5,6 [г в поперечнике .........................................................5. S. martinekii
8. Конидии полушаровидные, реже яйцевидные, 3—3,7 X 2,2—2,5 ц . .

..............................................................................................................2. S. cejpii
— Конидии яйцевидные, 5—6 X 2,7—3,2 ц .........................4. S. lanatum
9. На муравьях; конидии 3,5—6,3 X 1—1,4 ц ........................ 8. S. niveum
— На чешуекрылых, конидии 6,3—9 X 2,8—3,5 ц .....................................

.................................................................................................. 3. S. hokkaidoense

1. S. aranearum (С а v.) M a s  s. (syn.: Acremonium tenuis P e t с h). 
Мицелий белый, обволакивает все тело насекомого, ровный, гладкий. Сте
рильные гифы бесцветные, 0,6—0,7 ц в диам. Конидии эллиптические,
2,5—З X 0,5 ц, бесцветные.

На пауках (класс Arachnoidea).
РСФСР (Приморский край).
2. S. cejpii F a s s  a t i о v а (рис. 129). Мицелий обволакивает все тело 

насекомого, образуя плотную белую дерновинку, никогда не порошащую.

Рис. 129. Sporotrichum ceijpii:
a — конидиеносцы (X 200), б — конидии (X 200).

Колонии на сусло-агаре сначала белые, паутинистые, на 14-й день покрыва
ются сметанно-белым пушистым налетом, медленнорастущие, 2 —8 мм шир.,
1.5 мм выс. Стерильные гифы бесцветные, ползучие, образуют воздушный 
мицелий, 1,6—2,2 ц в диам., с перегородками, неправильно ветвятся. От
ветвления второго порядка 1,2—1,7 р в диам. — по всей длине одинаковые. 
Конидии бесцветные, полушаровидные, реже яйцевидные, 3—3,7 X 2—
2.5 ц, в диам., образуются по одной на коротких гифах прямо на главной 
ветви или же на концах терминальных и латеральных веточек.

На листоедах (Clytra  sp., отр. Coleoptera).
РСФСР (U40).
3. S. hokkaidoense Y. K o b a y a s  і. Мицелий белый, обильный, об

волакивает почти все насекомое, образует синнематы, иногда немногочис-
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ленные, нитевидные, прямые, простые, 1,2—2 (x шир. у вершины. Толщина 
стерильных гиф — 2,8—3,5 ц.. Конидиеносцы цилиндрические или булаво
видные, 2,5 ц шир., бесцветные. Конидии яйцевидные, эллиптические или 
цилиндрические, с обоими закругленными концами, 6,3—9 X 2,8—3,5 ц, 
бесцветные, иногда при созревании с одной неясной перегородкой.

Сумчатая стадия — Cordyceps hokkaidoensis Y. K o b a y a s i  (стр. 104).
На коконах чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
4. S. lanatum P e t c h .  Мицелий белый, сереющий, потом становится 

серовато-коричневатым. Налет обильный, войлочный, обволакивает все тело 
насекомого, оставляя свободными только конечности и последние сегменты 
брюшка. Конидиеносцы скученные, группами, до 1 —7, прямые, цилиндри
ческие, 38—50 X 1,2—2,8 ц. Конидии яйцевидные, 5—6 X 2,7—3,2 ц., 
бесцветные.

На личинках ивового листоеда (Melosoma saliceti W s., отр. Coleoptera).
РСФСР (Приморский край).
5. S. martinekii P r i h о d а. Гифы бесцветные, с неясными перегород

ками, почти не разветвляющиеся или просто ветвящиеся, иногда волнистые, 
лежачие, 2—3 ^ толщ. Конидии образуются на ги
фах в небольших зазубринках, попарно почти на 
противоположных сторонах оболочки гифы; бесцвет
ные, полушаровидные или эллиптические, реже оваль
ные, одноклеточные, 4—5,6 |л в поперечнике.

На яйцах галлицы (Apethymus braccaius G m e -
1 і п, отр. Diptera).

УССР (Винницкая обл.).
6. S. minimum S p e g. Мицелий бело-снежный, 

пушистый, образует небольшие дерновинки. Гифы бес
цветные, тонкие, 1,5—2 ц толщ., с немногочислен
ными перегородками. Конидии бесцветные, шаровид
но-яйцевидные, 1,5—2 р, в диам.

На муравьях (Formica sp., отр. Hymenoptera).
РСФСР (Кавказ).
7. S. minutulum S p e g. Мицелий белый, скудный, позже становится 

обильным, гифы тесно переплетаются вокруг тела насекомого. Конидии 
полушаровидные или яйцевидные, бесцветные, 3—4 X 2—2,5 (і.

На пауках (класс Arachnoidea).
БССР (Беловежская Пуща).
8. S. niveum Y. K o b a y a s i  (рис. 130). Налет белый, мучнистый, 

иногда обволакивает почти все тело насекомого. Конидиеносцы прямые, 
цилиндрические, иногда разветвленные у вершины, 15—32 X 1,2—2,8 ц. 
Конидии удлиненно-яйцевидные, 3,5—6,3 X 1—1,4 [х, бесцветные, с кап
лями масла, одноклеточные или очень редко с одной перегородкой.

На муравьях (сем. Formicidae, отр. Hymenoptera).
РСФСР (Приморский край).
9. S. olivaceum F г. Мицелий белый, обильный. Дерновинки сначала 

белые, потом становятся оливково-серыми. Гифы неправильно ветвистые,
2 —6 [x в диам., с перегородками. Конидиеносцы обильные, разветвленные 
у вершины; веточки зубчиковидные, по 2—3 на концах веточек. Конидии 
одиночные, в массе темно-оливковые, одиночные — оливковые, шаровид
ные или слегка эллиптические, 2 —4 ^ в диам.

На мертвых двукрылых (отр. Diptera), в подстилке.
УССР.
10. S. verticillatum N e o p h y t o v a  (non S. verticillatum  S p r e n 

g e  1). Колонии белые, мучнисто-меловые, плотные. Гифы воздушного ми
целия бесцветные, ветвистые, слабосептированные, 3 ц толщ. Конидиеносцы 
несептированные, кистевидно разветвленные; от ствола конидиеносца до

Рис. 130. Sporotrichum 
niveum: конидиеносцы 
и конидии (X 200).
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ветвей четвертого порядка ветвление смешанное, неопределенное; ветви 
конидиеносца 2—3 р, толщ. Конидии 3 р в диам., округлые, бесцветные, 
возникают на верхушках конечных вегочек конидиеносцев. Выделен из 
погибших куколок подкожного овода крупного рогатого скота (Hypoder- 
та bovis D e  G e e r ,  отр. Diptera).

РСФСР (Кемеровская обл.).

Род Trichoderma P e r  s. ex F x i e s

Мицелий бесцветный или светлоокрашенный, распростертый, ползу
чий, часто образует плотные подушечковидные или плоские дерновинки, 
приобретающие зеленую окраску при появлении спороношений. Конидие
носцы разветвленные, часто с супротивными веточками. Стеригмы обычно 
бутыльчатые у основания расширенные, кверху суженные, одиночные или 
по 2—3, располагаются мутовчато на ответвлениях конидиеносца. Кони
дии шаровидные или эллиптически-яйцевидные, светлоокрашенные, в го
ловках на концах стеригм.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в
1. Колонии с возрастом становятся светло-зелеными; конидиеносцы супро

тивно или очередно ветвящиеся, конидии 3,2—4,8 X 1,8—3 р . . .
.............................................................................................................. Т. köningii

— Колонии с возрастом становятся темно-зелеными, реже желто-зелеными, 
конидиеносцы вильчато или тройчато разветвленные, конидии 2,5 X 
X 3,7 [i ......................................................................................2. Т. lignorum

1. Т. köningii O u d e m a n s .  Колонии на агаризованной среде Чапека 
вначале белые, на 4—5-е сутки приобретают различные светло-зеленые 
оттенки. Реверзум бесцветный. Конидиеносцы возникают из ветвей воздуш
ного мицелия, распростерто разветвленные, с супротивными или очеред
ными ответвлениями. Фиалиды бутылевидные или конусовидные, с длинной 
шейкой 10—13 X 3—3,2 р. Конидии верхушечные, почти бесцветные, про
долговатые до эллиптических, 3,2—4,8 X 1,8—3 р . ,  гладкие, скученные, в 
быстро распадающиеся головки 8 —10 р в диам.

Выделен из куколок оводов северного оленя (Oedemegena tarandi L., 
отр. Diptera) и усача (Monochamus galloproviticialis pistor G e r m . ,  отр. 
Coleoptera).

РСФСР (Магаданская обл., Алтайский край).
2. Т. lignorum ( T o d e )  H a r z .  Мицелий бесцветный, распростертый, 

быстрорастущий. Дерновинки подушковидные, более или менее выпуклые, 
сначала белые, потом темно-зеленые, реже желто-зеленые. Конидиеносцы 
в виде боковых ответвлений гиф, вильчато или тройчато-разветвленные, 
бесцветные. Стеригмы бутыльчатые или конусовидные, расположенные му
товками по 2—3 или одиночные, слегка изогнутые, 6—13 X 2,5—4,5 р. 
Конидии округлые, 2,5—3,75 р в диам., собранные в головки, в массе жел
то-зеленые или темно-зеленые. Иногда образуются округлые, толстостен
ные хламидоспоры.

На пчелах [Apis mellifera L.), яйцах клещей ( Ixodes ricinus), комарах 
(Culex sp.).

РСФСР (Приморский край, ЦЧО), Средняя Азия, УССР.

Род Trichothecium L i n k  ex F r i e s

Стерильные гифы бесцветные с перегородками, разветвленные, обра
зуют паутинистые дерновинки. Конидиеносцы прямостоячие, ровные, 
простые, на верхушке слегка расширенные. Конидии продолговатые или 
грушевидные, двухклеточные, неравноклеточные, бесцветные или светло
окрашенные, собранные в головку.
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1. Дерновинки становятся розовыми или красновато-розовыми. Двух -
клеточные конидии 12,5—23 X  7,5—11 [г .........................2. Т. roseum

-Дерновинки становятся кремовыми. Двухклеточные конидии 7—20 х  
X 2,5—6 ц .......................................................................... 1. Т. acridiorum

1. Т. acridiorum ( T r a b u t )  M a d e l i n  (syn.: Botrytis acridiorum  
T r a b u t, Didymopsis locustanae P r i n s 1 о о?) (рис. 131). Мицелий на 
поверхности тела насекомого слабо развит, почти незаметный, белый. Гифы 
бесцветные, септированные, 1—2 ц шир., обычно 1,8 р,. Конидии образуют
ся на гифах, полушаровидные или эллиптические, одноклеточные, обычно

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о  в

Рис. 131. Trichothecium acridiorum:
а — конидии, 6, в — конидиеносцы и образование конидий, г — артроспо- 
ры, д — хламидоспоры.

3 —5 X 1,5—З ц  (реже 3—7 X 2,5—3,5 (х) или с 1—3 перегородками, 5—
7,5 X 3 —3,5 (X. На синтетических средах колонии белые, при старении 
кремовые, растут медленно и ограниченно, при температуре 20—25° С на 
10-й день достигают всего 1—2 см. Воздушный мицелий пушистый. Гифы 
бесцветные, 1—3,5 (X шир., септированные, при старении у перегородок 
заостренные, с перетяжками, ветвящиеся. Конидии бесцветные, гладкие, 
тонкостенные, одноклеточные или с перегородками, образуются на концах 
прямостоячих гиф или конидиеносцев. Одноклеточные конидии обычно эл
липтические или полушаровидные, 4 —6,5 X 2,5—3,5 ц. Двухклеточные — 
обычно заострены у перегородок, 7—20 х  2,5—6 ц, часто неравноклеточ
ные. У трех-четырехклеточных конидий перегородки большей частью де
лят их на равные части. Молодые культуры продуцируют конидии с одной —■ 
тремя перегородками, а более старые — одноклеточные. Конидиеносцы про
стые или слегка неправильно разветвленные, цилиндрические, расширяю
щиеся у вершины, 10—170 X 1,5—3 [х, бесцветные, с перегородками или 
без них. В старых культурах конидиеносцы короче, 10—20 X 2,5 ц, без 
разветвлений. Кроме того, отмечены еще артроспоры и хламидоспоры.
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Артроспоры тонкостенные, образуются на густо септированных участках 
гиф, по размерам не отличаются от конидий. Хламидоспоры гладкие, с тол
стыми стенками, золотисто-коричневые, 4—11 [і в диам.

На мягкой ложнощитовке (Coccus hesperidum., отр. Hemiptera).
УССР.
2. Т. roseum L i n k  e x  F r .  (syn.: Cephalothecium roseum C o r d a ) .  

Дерновинки распростертые, мучнисто-пушистые, вначале белые, затем 
розовые или красновато-розовые. Конидиеносцы простые, прямостоячие, 
цилиндрические, бесцветные, с перегородками, 120—130 X 7,5—11 р,, 
отшнуровываются по одной и собираются в головки, в массе розовые.

На яйцах и имаго клещей (Ixodes ricinus, Dermatocentor marginatus, 
A rgas persicus, класс Arachnoidea).

РСФСР (ЦЧО), Средняя Азия.

Род Verticillium N e e s  e x W a l l r o t h

Мицелий белый или светлоокрашенный; стерильные гифы ползучие, 
септированные, до 4 ц в диам., сплетающиеся в дерновинки. Конидиеносцы 
обильные, прямостоячие, с перегородками, разветвленные характерным 
образом: хорошо выраженной центральной осью, с ответвлениями первого 
порядка, обычно мутовчатыми, супротивными или очередными, а второго 
и последующих порядков обычно мутовчатыми. Стеригмы бутыльчатые, у 
основания расширенные, кверху суженные. Конидии одноклеточные, часто 
склеены в головки слизью, бесцветные или светлоокрашенные, шаровидные, 
эллиптические, яйцевидные или коротковеретеновидные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Налет белый ................................................................................................. 3
— Налет окрашенный ..................................................................................... 2
2. Налет бурый; конидии эллиптические, 9 —10 X 5 —6 (г, или яйцевидные,

7 X 5 [х; на листоблошках .............................................5. V. fuliginosurn
— Налет яркий, кирпично-красный, конидии эллиптические или цилинд

рические, с закругленными концами, 3,2—10 х  2 —3,2 ц, на разных 
насекомых................................................................................. 7. V. lateritium

3. Конидии шаровидные, 6—9 [х в диам......................................2. V. aphidis
— Конидии другой формы ............................................................................. 4
4. Конидии яйцевидные, 4—6 х  3 [х .........................................................5
— Конидии другой формы ............................................................................. 6
5. На клещах .....................................................................3. V. candelabrum
— На д ол гон оси к ах ............................................................................. 9. V. охапа
6. Конидии сначала шаровидные, потом веретеновидные или в форме полу

месяца, 3—16 X 1,5 р.; на чешуекрылых и жесткокрылых ................
..................................................................................................... 8. V. malthousei

— Конидии иные ............................................................................................. 7
7. Конидии удлиненно-цилиндрические, 8 —10 X 1,5 ц; на чешуекрылых

..................................................................................................4. V. candidulum
— Конидии иной формы ............................................................. 8
8. Конидии продолговато-яйцевидные, 5,5—6 X 2 —3 ц, на червецах . .

................................................................................................. 6. V. heterocladum
— Конидии эллиптические, 3 —3,5 X 1—1,5 [ х .........................1. V. album

1. V. album ( P r e u s s )  P i d o p l i c z k o  (syn.: Acrostalagmus 
albus P r e u s s ) .  Колонии на сусло-агаре белые, войлочные, с воз
растом сереющие, быстрорастущие, на 7—10-й день занимающие всю чашку, 
иногда по краям светлее; реверзум гладкий, ровный, слегка желтоватый,
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потом грязно-серый. Конидиеносцы обильные, мутовчато разветвленные, 
200—220 x  1,7—2 ц., прямые, с перегородками, бесцветные. Конидии на 
концах мутовок в шаровидных головках склеены слизью, 9—10 ц в диам., 
эллиптические, бесцветные, иногда в массе дымчатые, 3—3,5 X 1—1,5 ц.

На кукурузном мотыльке (Pyrausta nubilatis H b., отр. Lepidoptera) 
и тлях (Aphis  sp., Sipha glyceriae K a l t . ,  5.  maydis P a s s ,  отр. Hemiptera).

УССР, РСФСР (Урал, Приморский край).
2. V. aphidis В ä u m 1 e г (рис. 132). Налет белый, пушистый, слегка 

серебристый, до 500 p выс., покрывает все тело насекомого или же только 
брюшко. Колонии на сусло-агаре слаборастущие, на 7-й день при темпера
туре 28° С достигают 10—15 мм в диам., сначала белые, паутинистые, по
том становятся пушистыми, плотны
ми, желтыми, кремовыми, в центре 
более темные, с белым паутинистым 
краем. Реверзум ровный, темно-жел- 
тый, коричневеет. Гифы бесцветные, 
септированные, 10 ц толщ. Конидие
носцы мутовчато разветвленные, не
сущие по 4—6 мутовок, прямостоя
чие, бесцветные, 130 —250 ц выс. Ко
нидии шаровидные, гладкие, бесцвет
ные, в массе желтоватые, 6—9 ji в 
диам.

На тлях (Aphis fabae S c o p . ,
Acyrthosiphon pisum  H a r r . ,  Myzodes 
persicae S u l z . ,  отр. Homoptera).

РСФСР (Ленинградская обл.),
УССР.

3. V. candelabrum B o n .  Дер
новинки мелкие, белые, сливающие
ся, распростертые, бархатистые. Ко
нидиеносцы у вершины скудно развет
вленные, с веточками, мутовчато раз
ветвленными. Стеригмы короткие, 
обратнобулавовидные. Конидии яйце
видные, 4—6 x  3 ц, бесцветные.

На яйцах и имаго клещей (Ixo
des ricinus, Hyalomma plumbeum, кл.
Arachnoidea).

РСФСР.
4. V. candidulum S a c c .  Налет почти белый, пушистый, обильный, 

образующий сплошную дерновинку, если обволакивается все насекомое. 
Конидиеносцы прямостоячие, 80—100 [х выс., 2—3 [і шир., многократно 
мутовчато разветвленные, с веточками большей частью тройчато разветв
ленными. Стеригмы 15—20 x  2,3—3 [х, удлиненно-бутыльчатые. Конидии 
удлиненно-цилиндрические, с закругленными концами, 8—10 X 1,5 jx, 
бесцветные, в массе мучнистые.

На чешуекрылых (отр. Lepidoptera), зимующих под корой.
РСФСР (ЦЧО), УССР.
5. V. fuliginosum P e t c h  (syn.: Hirsutella verticilloides V. С h a r 1 e s). 

Мицелий сначала белый, потом буреющий; отдельные гифы, фиксирующие 
насекомое на поверхности листьев, черные. Гифы тонкостенные, бледно
бурые, с темными, почти черными перегородками, 5—10 jx в диам. Кони
диеносцы 500 X 7 [x, на концах заостренные, бесцветные, у основания 
бледно-бурые, мутовчато разветвленные. Фиалиды с перегородкой, ниж
няя клетка цилиндрическая или овальная, 18—20 X 7 jx, верхняя — ампу
ловидная, ланцетовидная или коническая, 18—28 X 6—8 jx, оканчивается

Рис. 132. Verticillium aphidis:
а — конидиеносцы (X  400), б — конидии 
(X 400).
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тонкими стеригмами до 20 (х дл. Конидии бесцветные, эллиптические,
9 —10 X 5—6 (i, или овальные, 7 X  5 (i

На листоблошках (подотр. Psyllodea, отр. Homoptera.)
РСФСР (Курильские о-ва).
6. V. heterocladum P е n z. (syn.: Cladobotryum heterocladum ( P e n  z.) 

P e t с h. Налет белый, войлочный. Гифы ползучие. Конидиеносцы разветв
ленные, с трех-, четырехчленными мутовками. Конечные ветви прямые и 
заостренные. Конидии одиночные или по 2—3, продолговато-яйцевидные,
5,5—6 X 2—3 ц, бесцветные.

На червецах (Lepidosaphes sp., отр. Homoptera).
УССР (Крым).
7. V. lateritium B e r k .  Налет яркий, кирпично-красного цвета, слабо 

развит, слегка пушистый. Конидиеносцы прямостоячие, до 200 ц дл.,

мутовчато разветвленные, темноокрашенные. Стеригмы клиновидные или 
удлиненно-бутыльчатые, 7,5—15—(29) X 2,5—3,4 ц. Конидии эллиптиче
ские или цилиндрические, с закругленными концами, 3,2—10 X  2—3,2 ц 
(чаще 3,8—4,5 X 2,3—2,75 ц,), склеенные в головки.

На различных насекомых, в подстилке.
РСФСР (ЦЧО).
8. V. malthousei W a r e  (syn.: V. psaliotae  T r e s с h о w) (рис. 133). 

Насекомое покрыто белым налетом, сначала пушистым, позже войлочным 
и сереющим. Колонки на мальцэкстракт-агаре быстро- и хорошорастущие 
при комнатной температуре, на 14-й день занимают всю чашку Петри, до
стигают 5 мм выс., белые, войлочные. Гифы 1—3 (д, в диам. Конидиеносцы 
септированные, с пучками фиалид по 3—6, обычно 3—4, хотя встречаются 
с 1 —2. Фиалиды удлиненные, у основания расширенные, к вершине сужен
ные, 13—40 X 1—3 [д., иногда разветвленные, с одной-двумя вторичными 
фиалидами. Конидии на фиалидах по одной, две или по нескольку, склеены 
слизью, образуются очень характерным путем. Первичные конидии сначала 
шаровидные, на концах фиалид, потом вытягиваются по длине до веретено
видных или имеют форму полумесяца, прикрепляются к фиалиде вогнутой 
частью. Потом возникают вторичные конидии, которые сначала также шаро
видные, находятся на верхушке фиалиды в центре и под первичной конидией,
178
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вытягиваются по длине и принимают такую же форму, как и первичные, толь
ко иногда вогнутая часть обращена наружу. На ранних стадиях конидии
3—5 X 1—2,6 ц., зрелые — 5—16 X 1,9—5 р. Иногда образуются одно
двухклеточные хламидоспоры. У некоторых штаммов реверзум желтый 
или коричнево-желтый.

На имаго и куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera) и жесткокрылых 
(отр. Coleoptera), откладывающих яйца в почву.

УССР.
9. V. oxana D a n y s z e t  W i z e .  Дерновинки еле заметные, белые, 

бархатистые, сливающиеся. Гифы 3—4 fx в диам. Конидиеносцы мутовчато 
разветвленные, 80—100 X 3 —4 ц. Конидии яйцевидные 4—6 X 3  [i.

На долгоносиках (Bothynoderes punctiventris, отр. Coleoptera).
УССР.

СЕМЕЙСТВО DEMATIACEAE

Мицелий и конидиеносцы большей частью темноокрашенные. Конидии 
обычно темноокрашенные, реже светлоокрашенные. Конидиеносцы или ко
нидиеносные гифы расположены свободно, поодиночку или группами, но не 
срастаются. Конидии возникают или непосредственно на гифах, или на ко
нидиеносцах; иногда гифы распадаются на оидии; боковые или терминальные, 
одиночные или в головках, на стеригмах, фиалидах или без них.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. Конидии одноклеточные ..................................... ........................................2
— Конидии многоклеточные ......................................................................... 5
2. Одновременно с конидиями образуются и хламидоспоры, паразиты пчел

..........................................................................................Melanosella (стр. 184)
— Хламидоспоры не образуются ................................................................. 3
3. Между конидиеносцами имеются длинные темные щетинки ................

..................................................................................... Botryotrichum (стр. 181)
— Между кониді.еносцами щетинок нет .....................................................4
4. Конидии продолговато-эллиптические или почти цилиндрические, 7,5—

11 X 4,5—7,2 (x, иногда бородавчатые.................Stachybotris (стр. 185)
Конидии шаровидные, 14—18 ц в диам., или яйцевидные, 18—20 х  
X 14—16 fx, гладкие, часто со вздутой стенкой у о с н о в а н и я ................

................  ............................................ .....................Peziotrichum (стр. 185)
5. Конидии только с поперечными перегородкам и .....................................6
— Конидии муральные ..................................................................................... 7
6. Конидии двухклеточные.....................................Cladosporium (стр. 181)
— Конидии многоклеточные .............................Helminthosporium (стр. 184)
7. Конидии одиночные, изредка скученные или в очень коротких цепочках

......................................................................................... Stemphylium (стр. 186)
— Конидии в длинных ц е п о ч к а х .................................Alternaria (стр. 179)

Род Alternaria N e e s  ex W a l l r o t h

Вегетативные гифы стелющиеся, септированные, оливковые или олив- 
ково-бурые, вначале иногда белые. Конидиеносцы одиночные или пучками, 
короткие или удлиненные, прямостоячие или приподнимающиеся, прямые 
или коленчато изогнутые, обычно неразветвленные, окрашенные. Кони
дии преимущественно обратнобулавовидные, бутылевидные, реже обратно
яйцевидные или веретеновидные, обычно с округленным основанием и с ко
нусовидной, часто вытянутой к вершине шейкой; нижняя и средняя части 
конидий муральные, часто с перетяжками, оливковые, коричневые или
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бурые; верхняя часть конидии постепенно или внезапно суживающаяся, од
но- или многоклеточная, светло- или бледноокрашенная. Конидии обычно 
в акропетальних простых или разветвленных, легко распадающихся це
почках.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Конидии 7—72 X 6—22,5 ц, с одной — девятью поперечными и одной — 
шестью продольными перегородками, без шейки или с ложной шейкой,
1—58,5 X 1,5—7,5 fi, с одной —четырьмя перегородками, в длинных це
почках .............................................................................................. 1. A. tenuis

— Конидии 13,5—60 x  6—16,5 (x без шейки с двумя — одиннадцатью по
перечными и 0—10 продольными перегородками, с шейкой 1,5—45 X 
X 2—4,5 fi, у вершины иногда слегка вздутой и с восьмью перегородка
ми, в коротких цепочках ................................................. 2. A. tenuissima

1. A. tenuis N e e s  ex F r i e s .  Колонии на агаризованной среде Чапека 
от дымчато-серых до серо-оливковых и оливково-черных. Гифы бесцветные, 
темно-оливковые или буроватые, 3—6 fi толщ. Конидиеносцы темно-олив
ковые, оливково-бурые, 5—125 X 3—6 fi, прямые, ветвистые или простые, 
коленчатые, с интервалами в 5—20 ц между перегородками. Конидии темно
оливковые или оливково-бурые, 7—72 х  6—22,5 ц, с одной— девятью по
перечными и одной — шестью продольными перегородками, гладкие, шеро
ховатые или бородавчатые, разнообразные по форме, без шейки или с лож
ной шейкой 1—58,5 X 1,5—7,5 ц, имеющей до четырех поперечных перего
родок; в цепочках по десять и более конидий. Конидии без шейки, эллипти
ческие, яйцевидные, на концах закругленные; с шейкой — почти шаро
видные, эллиптические, яйцевидные, конические, обратнобулавовидные, 
продолговато-цилиндрические, иногда слегка согнутые, суживающиеся в 
шейку внезапно или постепенно.

На гусеницах и куколках непарного шелкопряда (Ocneria dispar L., 
отр. Lepidoptera) выделен из мертвых куколок подкожного овода крупно
го рогатого скота (Hypoderma bovis, отр. Diptera), на гусеницах яблонной 
плодожорки (Carpocapsa pomonella L., отр. Lepidoptera), на гусеницах 
сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus T s с h e t v., отр. Lepi
doptera).

РСФСР (Горно-Алтайская автономная обл., Кемеровская обл., Грод
ненский р-н, Красноярский край).

2. A. tenuissima (Fr.) W і 1 t s h. (syn.: Macrosporium tenuissium F r., 
Clastetospotium tenuissimum (F r.) S а с с.). На агаризованной среде Чапека 
колонии медленнорастущие, оливковые, бурые, темно-буро-оливковые. 
Гифы от бесцветных до буровато-оливковых, 1—6 ц толщ. Конидиеносцы 
от оливковых до темно-буровато-оливковых, 20—100 X 3—4,5 мм, с интер
валами между перегородками около 10ц, простые, прямые, обычно с одним — 
шестью рубчиками. Конидии гладкие, обратнобулавовидные, продолгова
то-овальные, постепенно суживающиеся в шейку, темно-буровато-оливко
вые, оливково-бурые, 13,5—60 X 6,16,5 ц (без шейки), с двумя — один
надцатью поперечными и одной — десятью продольными перегородками, 
слегка перетянутые у перегородок, с шейкой 15—45 X 2—4,5 ц, вершины 
иногда вздутой, иногда снабженной двумя-тремя рубчиками и имеющей до 
восьми поперечных перегородок, часто равной по длине конидии. Общая 
длина конидий достигает 15—105 ц. Конидии по семь— десять в цепочке, 
обычное ложной узловатой шейкой, имеющей вид конидиеносца.

Выделен из мертвых куколок непарного шелкопряда (Ocneria dispar L., 
отр. Lepidoptera).

РСФСР (Горно-Алтайская автономная обл.).
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Род Botryotrichum S a c c .  et M a r c h

Мицелий бесцветный, паутинистый. Конидиеносные гифы короткие, 
неправильно разветвленные, бесцветные. У основания конидиеносных 
гиф образуются щетинки, состоящие из темноокрашенных стерильных гиф, 
прямостоячие или изогнутые, неразветвленные, септированные, распола
гающиеся рыхлым кустиком. Конидии на боковых ответвлениях конидие
носца, одиночные, верхушечные, шаровидные, бесцветные или на простых 
фиалоподобных веточках, расположенных на гифах, и тогда в цепочках или 
гроздях.

В. pi lui if erum S а с с. et M a r с h. Мицелий на насекомом еле заметный. 
Колонии на среде Чапека белые, по краям становятся серыми, темно-серы
ми или с оливковым оттенком. Реверзум желто-коричневый. Гифы воздуш
ного мицелия бесцветные, ветвистые, септированные, 3—6 (і толщ. Кони
диеносные гифы короткие, разветвленные, 20 —30 х  3—4 ц. Щетинки мно
гочисленные, кустистые, прямые или слегка изогнутые, гладкие или слег
ка шероховатые, у основания слегка утолщенные, 200 —250 X 3,5 —5 |i. 
Конидии на боковых ответвлениях гиф верхушечные, шаровидные, бесцвет
ные, с толстой оболочкой, 11 —14 [А в диам.

На клещах (Dermacentor marginatus, Hyalomma plumbeum, класс 
Arachnoidea).

РСФСР (ЦЧО).

Род Cladosporium L i n k  ex  F r i e s

Мицелий поверхностный или погруженный, темноокрашенный, пол
зучий, часто со вздутыми клетками. Конидиеносцы в пучках или густо ску
ченные в дерновинку, иногда одиночные, простые или слабо разветвленные, 
темноокрашенные, у вершины узловатые или зубчатые. Конидии почти ша
ровидные, продолговатые, цилиндрические, на концах закругленные, усе
ченные или заостренные, сначала бесцветные, потом оливковые или свет- 
ло-бурые, вначале одноклеточные, потом с перегородками, почкуются, 
гладкие или шиповато-бородавчатые.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. На тлях; конидии одноклеточные или с одной перегородкой — 7—12 X 
X 4,5—5,6 (а, с тремя перегородками — 20—24 х  5,6 ( а ........................
• ...................................................................................................... 1. C. aphidis

— На различных насекомых ......................................................................... 2
2. На мухах; конидии двух- или трехклеточные, 10—14 х  5,6 р. . . .

......................................................................... 2. С. aphidis var. muscae
— На других насекомых .................................................  ..................... 3
3. На погибших личинках х р у щ е й ..................................... 7. С. parasiticum
— На других насекомых ................................................................................. 4
4. Дерновинки темно-зеленые, зеленовато-черные до черно-зеленых; кони

дии с одной— четырьмя перегородками, мелкощетинистые, 12—24 х  
X 4—6 р. ................................................................................. 5. С. herbarum

— Дерновинки оливковые, буро-оливковые, коричнево-оливковые . . 5
5. Конидии гладкие ......................................................................................... 6
— Конидии мелкобородавчатые, одноклеточные или двухклеточные, 6 —

15 X 3,8—6 р.; колонии оливково-серые с широким белым краем . . .
.........................................................................................................  6. C. linicola

6. Колонии коричневато-темно-оливковые; конидии одноклеточные, 3,8—
4,8 X 3,8 р ................................................................... 3. С. brevi-compactum

— Колонии серо-оливковые.................................................................  7
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7. Конидии в цепочках, верхушечные 4,5—8 х  4,2 р, базальные 12—14 jx 
дл.; колонии грязно-серовато-оливковые, мохнато-войлочные

......................................................................... 8. C. transchelli var. semenicola
— Цепочки конидий в густых кисточках типа головки; верхушечные кони

дии 4,5—8 X 2,7—3,5 [х, базальные — 11—15 jx дл., колонии оливково
серые, крупнопуш исты е..................................................... 4. C. gossypicola

I. С. aphidis T h u e m. (syn.: Cl. herbarum var. aphidis F u c k . ,  CL 
herbarum  var. aphidicola M a s s a  l o n g o ,  Hormodendrum nigro-album

С о s t et R о 1 1., Polyrrhizium leptophyci В r. 
et H а r.) (рис. 134). Мицелий обволакивает все 
насекомое зеленовато-коричневым или оливко
во-коричневым налетом, образует небольшие 
дерновинки по форме самого насекомого, иногда

Рис. 134. Cladosporium aphidis:
а — лапка, выполненная конидиями, б — конидиеносцы, в — конидии.

мицелий распространяется и на субстрат вокруг него на 1—1,5 мм. В не
которых случаях дерновинки не образуются, а мицелий разрастается на 
всю колонию насекомых сплошным паутинистым слоем. Само насеко
мое пронизывается гифами не только в брюшной полости, но и в конеч
ностях. Гифы поверхностного мицелия зеленовато-коричневые или оливко
вые; внутреннего — ПОЧТИ бесцветные, 5--- 6  (X толщ., с толстой оболочкой
до 1 fx, иногда двухслойной, с зернистым содержимым. Конидиеносцы ску
ченные, простые или разветвленные, 60 —90 х  3—4 ц., на концах закруг
ленные или усеченные, с одним или несколькими выступами, иногда больше 
раздутыми в одну сторону, сначала светло-коричневые, потом оливковые 
или темно-коричневые, 50—100 х  5,6 |х. Конидии сначала бесцветные или 
золотисто-желтые, одноклеточные, с гладкими или слегка шероховатыми 
стенками, при созревании оливковые или светло-коричневые, с одной-двумя 
перегородками, с толстыми оболочками, одно-, двухклеточные — 7 —12 X 
X 4,5—5,6 jx, трехклеточные — 20—24 х  5,6 fx, иногда почкуются. Внутри
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тела насекомого конидии отпочковываются на концах или небольших боко
вых выростах гиф, обычно одноклеточные, реже с одной перегородкой, 
светло-коричневые или золотисто-коричневые, овальные или эллиптические, 
освобождаются при разрывах покровов насекомого.

На тлях (Asiphum tremulae L e g . ,  Prociphilus midificus L ö w . ,  Pem
phigus bursarius Tu  11 g г., Eriosoma lanigerum H a u s m., Triphidaphis pha
seoli P a s s . ,  Glyphia betulae K a l t . ,  Sipha glyceriae K a l t . ,  Macrosi- 
phum rosae L.,  M . jaccae L., Acyrthosipkon pisi K a l t . ,  M yzus cerasi F a b r . ,  
Myzodes persicae S u l z . ,  Phorodon humuli S e h r . ,  Rhopalosiphum lactucae 
K a l t . ,  Siphonaphis padi L., Aphis fabae S c o p . ,  Anuraphis cardui K a l t . ,  
Schizolachnus pineti F.).

УССР, РСФСР (ЦЧО, Приморский край), Закавказье, Средняя Азия.
2. CI. aphidis T h u e m. var. muscae В r. et Н а г .  Насекомое покрыто 

сплошным зеленовато-черным налетом, за исключением лапок и крыльев. 
Конидиеносцы простые, короткие, до 900 (л, 4—5 ц в диам. Конидии темно
оливковые, с одной-двумя перегородками, продолговато-эллиптические,
V вершины закругленные, у основания тупые или неправильно изогнутые, 
10—14 X 5,6 ц.

На мухах (Stomoxys calcitrans L., Musca domestica L., Hortophila an ti
qua M a n.)

РСФСР (Приморский край), УССР.
3. C. brevi-compactum P i d о p 1. et D e n i a k. На агаризованном 

сусле колонии компактные, небольшие, до 8 мм в диам., мелкопушистые, 
мучнистые, складчатые, коричневато-темно-оливковые. Мицелий бледно
оливковый, оливково-бурый или темно-оливковый. Ножки конидиеносцев
3,5—4 ц толщ. Базальные конидии продолговатые, обычно двухклеточные, 
остальные конидии одноклеточные, шаровидные, 2,8—4,8 ц в диам., или 
эллиптические 2,85—9,5 х  3,8—5,7 ц, в разветвленных цепочках.

Выделен из погибших куколок непарного шелкопряда (Ocneria dispar 
L., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Горно-Алтайская автономная обл.).
4. C. gossypicola P o d o p l .  et D e n i a k .  На агаризованном сусле 

колонии оливково-серые, пушистые или мучнистые. Мицелий бледно-олив- 
ковый или оливково-бурый. Гифы до 4 ц толщ., с клетками 7,5—25 ц дл. 
Конидиеносцы обычно до 750 ц дл. и 3,5—3,85 ц толщ. Конидии эллиптиче
ские или продолговато-эллиптические, одноклеточные, 4,5—8 X 2,7—3,5 ц, в 
цепочках; базальные конидии 11—15 ц дл. Цепочки конидий в густых кис
точках типа головки, обычно расположенные в несколько ярусов в резуль
тате пролиферации конидиеносцев или одной из базальных конидий.

Выделен из погибших гусениц непарного шелкопряда (Ocneria dispar 
L., отр. Lepidoptera) и куколок северного оленя (Oedemagena tarandi L., 
отр. Diptera).

РСФСР (Горно-Алтайская автономная обл., Магаданская обл.).
5. С. herbarum Р е  г s. ex F r . Мицелий образует бугорчатые или плоские 

дерновинки до 1 —2 мм в диам., иногда сливающиеся, зеленоватые, оливко
вые, потом черноватые, бархатистые. Конидиеносцы простые или иногда 
у верхушки слегка разветвленные, бурые или оливковые, 5—10 ц в диам. 
Конидии сначала светлоокрашенные, одноклеточные, потом грязно-бурые 
или оливковые, с одной — четырьмя перегородками, цилиндрические или 
продолговато-эллиптические, 18—20 х 6—7 ц.

На личинках и имаго различных насекомых, зимующих в подстил
ке. На гусеницах яблоневой моли (Hyponomeuta malinellus Ze l l . ,  отр. Le
pidoptera).

УССР, КиргССР.
6. С. linicola P i d о p 1. et Den i а k. На агаризованном сусле колонии 

оливково-серые, мохнатые, с широким белым краем. Мицелий вначале поч
ти бесцветный, затем оливковый или буро-оливковый, гифы 2,5—5,7 ц
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толщ., с клетками 8—22 ц дл.; часть с клетками хламидоспорного типа. 
Конидиеносцы в виде коротких боковых ответвлений гиф, обычно ДО 50 [I 
дл., нередко являются продолжением гиф, с короткими выступами у верши
ны или разнообразно утолщенные, 4—7,5 (д. толщ. Конидии продолговатые, 
разной формы до короткоэллиптических 6—15 х  3,8—6 ц, оливковые, сна
чала гладкие, потом обычно густо- и мелкобородавчатые, одно- и двухкле
точные, в коротких, густо разветвленных цепочках, образующих головки, 
часто располагающихся ярусами в результате пролиферации конидиеносца. 
Базальные конидии одноклеточные, реже двухклеточные.

Выделен из куколок оводов северного оленя (Oedemagena tarandi L., 
отр. Diptera).

РСФСР (Магаданская обл.).
7. С. parasiticum S o r o k i n .  Дерновинки зеленовато-оливковые, 

становятся темно-зелено-коричневыми, бархатистые, многочисленные сли
вающиеся. Конидиеносцы простые, неразветвленные, на концах с выступом, 
60—80 x  4 —5 ц, иногда в пучках; часто конидии образуются просто на 
гифах. Конидии округлые или продолговатые, сначала одноклеточные, по
том с одной— тремя перегородками, светло-оливковые.

На личинках июньского хруща (Amphimallon solstitiale L., отр. Coleop- 
tera).

УССР.
8. C. transchelii var. semenicola P i d о p 1. et В і 1 a i (syn.: Clado- 

sporium viridi-olivaceum  P i d o p l .  e t D e n i a k  var. semenicola P i d о p l . 
et D e n i а k). На агаризованном сусле колонии грязно-серо-оливковые 
или темно-серо-оливковые, мохнато-войлочные, мучнистые. Конидиеносцы 
170 X 4,5—5 ц .  Конидии одноклеточные, реже двух-трехклеточные, вер
хушечные 4,5—8 X 2,8—4,2 ц, базальные — 12—14 ц дл., часто пролифе
рируют, образуя новый конидиеносец.

Выделен из погибшей соевой полосатой блошки (Paraluperodes saturalis 
М о t s с h., отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).

Род Helminthosporium L i n k  ex F r i e s
Конидиеносцы в пучках, образуют дерновинки, темноокрашенные, 

вверху зубчатые, узловатые. Конидии верхушечные или боковые, цилиндри
ческие, обратнобулавовидные или продолговатые, на концах обычно округ
ленные, с несколькими поперечными перегородками, темно-оливковые или 
темно-коричневые, реже оливково-желтоватые или бледно-оливковые, 
гладкие, иногда на концах с более светлыми клетками.

H. anonymus J а с z. Гифы коричневые, образуют сплошной налет. 
Конидиеносцы бурые, узловатые, в верхней части зубчатые, простые или 
слегка разветвленные. Конидии продолговато-эллиптические, на концах 
тупо закругленные, бледно-бурые, сначала одноклеточные, потом с тремя 
слабозаметными перегородками, 20—40 X 9—11 р.

На кубышках саранчи (отр. Hemiptera).
РСФСР (Ставропольский край).

Род Melanosella О г ö s і P a l

Гриб развивается только в эпителиальных тканях, но поражает и дру
гие органы. На заднем конце брюшка пчелиной матки образуется пробка 
из высохших испражнений. У больных трутней выводные пути половых ор
ганов выворачиваются наружу, и они вскоре погибают. Гифы распадаются 
на овальные оидии и хламидоспоры, одноклеточные или, реже, двух
трехклеточные, круглые или овальные, темно-коричневые.

М. mors apis Ö г ö s i P a l .  Налет войлочный, хорошо заметный, обво
лакивает все насекомое, пронизывая его, сначала желтоватый, потом корич
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невый до желто-коричневого. Конидии яйцевидные, 2,5—3,5 X 1,2—2 fi. 
Хламидоспоры толстостенные, 2,8—4,8 X 1,6—2,8 ц. Колонии на карто
фельном агаре растут быстро, войлочные.

На пчелах (A pis mellifera, отр. Hemiptera).
РСФСР.

Род Peziotrichum (S acc .)  L i n d a u

Мицелий коричневый; обычно обволакивает насекомое и распространя
ется в виде радиальных тяжей на окружающий субстрат. Гифы темно-желто- 
коричневые, до темных, септированные, разветвляются на концах под уг
лом, образуя радиальные веточки. Конидии на гифах или только на концах 
их, образуются на прямых цилиндрических фиалидах только у перегородок 
гиф, шаровидные или яйцевидные, желто-коричневые, тонкостенные, толь
ко у основания с раздутой стенкой.

P. lachnella S a c c .  Мицелий коричневый, обволакивает почти все на
секомое, часто распространяется и на субстрат вокруг него. Выступающие 
гифы радиальные, скученные, прямые, стелющиеся, септированные, темно- 
желто-коричневые, 4—7 [д, в диам., разветвляются на концах под углом, 
образуя веточки также радиальные. Часто в центре мицелиального сплете
ния образуется ржаво-коричневая плотная строма, до 2 мм в диам., но 
она не выступает так далеко на окружающий субстрат, как мицелий; гифы 
стромы до 2 р. в диам. Вокруг стромы обычно образуются многочисленные, 
прямые, жесткие, темно-коричневые или коричнево-черные щетинки до 2 мм 
выс., 4—10 (x в диам., с многочисленными перегородками, толстостенные, к 
вершине с утончающимися стенками, бутыльчато вздутые или же остро
конечные, часто у основания собраны пучками до 200 [х в диам. Если ми
целий развит слабо и строма не образуется, щетинки возникают на мицелии 
в центральной части его. Конидии на гифах мицелия или строме, на всей 
гифе или только на концах их, возникают на прямых цилиндрических фиа
лидах только у перегородок гиф, чаще шаровидные, 14—18 р. в диам., или 
яйцевидные, 18—20 X 14—16 |х, желто-коричневые, чаще тонкостенные, 
иногда со вздутой стенкой у основания.

Сумчатая стадия — Ophionectria coccorum P e t c h  (стр. 94).
На щитовках (Diaspis sp., отр. Homoptera) с листьев и веток магнолии.
РСФСР (Курильские о-ва, о. Кунашир).

Род Stachybotrys C o r d a

Мицелий темноокрашенный или почти бесцветный; гифы разветвлен
ные, гладкие или мелкошероховатые. Конидиеносцы бурые, оливковые или 
бесцветные, разветвленные, на концах с цилиндрическими или булавовид
ными стеригмами, расположенными мутовкой, сросшимися у основания. 
Конидии одноклеточные, шаровидные или продолговатые, гладкие или ши
повато-бородавчатые, темноокрашенные.

S. alternans B o n .  Мицелий иногда почти бесцветный, сначала блед
но-оливковый, потом оливково-бурый. Конидиеносцы на спороносных ги
фах, разветвленных симподиально или неправильно, бледно-оливковые или 
оливково-бурые, вверху темные, 40—90 х  3,5—5 ц., у вершины с пучком 
стеригм, по 5—7 в пучке. Стеригмы удлиненные, обратнояйцевидные, 
сросшиеся между собой у основания, 10—12,5 X 4—5,5 |х. Конидии бледно
оливковые, гладкие, впоследствии темнеющие, мелко-шиповато-бородав
чатые или бородавчатые, продолговато-эллиптические, продолговато-яйце
видно-эллиптические или почти цилиндрические, 6,9—17 x  3 —7,7 ц, в 
головках.

На клещах (Dermacentor marginatus, класс Arachnoidea, сем. Acarineae).
РСФСР (ЦЧО, Приморский край).
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Род Stemphylium W а 11 r.

Мицелий светло- или темноокрашенный, ползучий, распростертый, 
пушистый. Гифы септированные. Конидиеносцы обычно в виде боковых, 
более или менее коротких отростков гиф, простые или разветвленные. Ко
нидии шаровидные или продолговатые, с поперечными или продольными 
перегородками, темноокрашенные, одиночные, реже в коротких цепочках, 
обычно без шейки.

S. botryosum W а 1 1 г. Гифы бесцветные, буреющие, 2 —9 р. в диам. 
Конидиеносцы темно-оливковые или бурые, различных оттенков, 10—80 X 
X 3—7 р, у вершины более темные и утолщенные до 7—10 р., с хорошо 
заметной двойной оболочкой, при старении с несколькими промежуточными 
утолщениями, простые, иногда разветвленные или скученные, в пучках 
до 50. Конидии одиночные, шиповидные или бородавчатые, округлые, почти 
прямоугольные или неправильной формы, слегка перешнурованные, с пе
ретяжкой у срединной поперечной перегородки, темно-оливковые, оливково
бурые или бурые, с 3 —10 поперечными и 1—10 или большим числом про
дольных перегородок, нередко косо расположенных, 13,5—66 х  7—28,5 р. 

На различных насекомых, зимующих в почве.
РСФСР (ЦЧО, Приморский край).

СЕМЕЙСТВО STILBACEAE

Мицелий поверхностный или погруженный, светло- или темноокрашен
ный. Конидиеносцы возникают небольшими группами, продольно срос
шиеся между собой в вертикально стоящие пучки, образуя коремии. Кони
диеносцы на вершинах коремии обычно ветвятся и вместе с конидиями об
разуют небольшие метелочки, кустики или головки. Сами коремии бывают 
разветвленными и неразветвленными. Конидии бесцветные или темноокра
шенные, одноклеточные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. Мицелий, коремии и конидии бесцветные или светлоокрашенные . . . 6
— Мицелий и коремии темноокрашенные; конидии бесцветные, светло- 

или темноокрашенные ................................................................................. 2
2. Коремии прямостоячие, простые, соединенные у основания группами, 

довольно крепкие, бурые или черные, с ножкой и цилиндрически-була- 
вовидной спороносной ч а с т ь ю .............................Deratomyces (стр. 205)

— Коремии изогнутые, с шаровидной спороносящей частью . . . .  3
3. Спороносящая часть цилиндрическая, стеригмы с зубчикам и................

.................................................  Hymenostilbe (стр. 194)
— Спороносящая часть шаровидная ........................................................... 4
4. Конидии на простых, сужающихся к верхушке фиалидах с многочислен

ными стеригмами; часто в ц еп очках .............................Gibelulla (стр. 187)
— Конидии на фиалидах с одиночными стеригмами, обычно в слизи . . 4
5. Фиалиды у основания расширены бутылковидно; конидии удлиненные 

или цилиндрические, веретеновидные до блюдцевидных, одиночные
..............................................................................................Hirsutella (стр. 188)

— Фиалиды у основания цилиндрические, равномерно сужающиеся к вер
шине, конидии эллиптические или цилиндрические, в головках, склеены 
слизью ..................................................................... Synnematium (стр. 206)

6. Коремии одиночные или группами, сильно разветвлены; фиалиды бу
лавовидные, конидии в слизи ..................................................................... 7

— Коремии простые ......................................................................................... 8
7. Коремии белые, буреющие до коричневых; фиалиды гладкие, много

численные, в пучках со стеригмами, конидии полуовальные . . . .
..................................................................................Polycephalomyces (стр. 203)
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— Коремии светло-желтые с белой верхушкой, фиалиды шероховатые, 
образуются из клеток гиф по 1 —3, конидии ш аровидные....................

......................................................................................Tilachlidium (стр. 208)
8. Коремии неправильно изогнутые; ножка чернеющая, ризоморфная; 

стеригмы с перегородками .............................Tilachlidiopsis (стр. 207)
— Коремии булавовидные или цилиндрические, ножка не ризоморфная, 

стеригмы одноклеточные............................................................................. 9
9. Конидии в ц еп о ч к ах ................................................. Insecticola (стр. 197)
— Конидии одиночные, не в цепочках .....................................................10
10. Коремии цилиндрические, ровные или кверху булавовидно расширен

ные, но без четкой головки .........................................Isaria (стр. 198)
— Коремии четко разделяются на ножку и шаровидную или яйцевидную 

го л о в к у ................................................................................. Stilbum (стр. 205)

Род Gibellula Cav.
Мицелий белый, обильный или исчезающий, обволакивающий все тело 

поражаемого объекта. Коремии обильные, цилиндрические, светлоокра
шенные или коричневые. Конидиеносцы коричневатые, с бесцветными вер
хушечными клетками. На концах конидиеносцев размещены стеригмы пер
вого и второго порядков. Конидии веретеновидные или эллиптические, 
простые или в цепочках.

Конидиальная стадия — Torrubiella.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в
1. Коремии рассеянные, светло-коричневые, на муравьях ........................

..................................................................................................... 1. G. formicarum
— Коремии многочисленные, скученные, яркоокрашенные, на пауках . .

.............................................................................................................................. 2
2. Коремии нитевидные, до 6 мм выс., красные или бледно-охристые, с 

мучнистьм н а л е т о м ..................................................................... 3. G. pulchra
— Коремии цилиндрические, до 8 мм выс., светло-коричневые или фиоле

тово-коричневые ..........................................................................2. G. pleiopus

1. G. formicarum M a i n s .  Коремии рассеянные, поднимаются из раз
личных частей субстрата, удлиненно-цилиндрические, 1—2 мм дл., 50— 
150 p толщ., беловато-коричневые, внутри состоят из бесцветных продоль
ных переплетающихся гиф, внешний слой — коричневый. Конидиеносцы 
образуются на коротких боковых выростах клеток гиф внешнего слоя, 
50—150 р. дл., с двумя — четырьмя перегородками, нижние клетки 3—5 [х 
шир., с коричневыми клетками, шероховатые, верхушечные клетки — по- 
луяйцевидные, 7—8 X 4—8 [х. гладкие, бесцветные, с шаровидными или 
цилиндрическими головками профиалид и фиалид. Профиалиды эллипти
ческие, почти шаровидные, 3,5—4 X 2,5—3 jx, фиалиды образуются по не
скольку на профиалидах, яйцевидные или цилиндрические, 4—14 X 1,5—
2,5 [x. Конидии бесцветные, цилиндрические, закругленные на концах,
3—4,5 X 1—1,5 ц.

На муравьях (Formica sp., отр. Hymenoptera).
РСФСР (Приморский край).
2. G. pleiopus (V u і 1 1.) M a i n s  (syn.: G. arachnophila f. pleiopus

V u і 1 1. apud. M a u b 1 a n с). Мицелий покрывает все тело насекомого, 
белый или желтый. Коремии поднимаются прямо с мицелия, цилиндриче
ские, 1,5—8 мм выс., 80—300 |х шир., состоят из продольных гиф с много
численными перегородками, светло-серо-коричневые или почти фиолетово
коричневые при высыхании. Конидиеносцы очень короткие, часто разбро
санные в нижней части синнемат, обычно скученные в верхней, особенно 
на самой верхушке. Нижняя часть коричневая, шероховатая, верхние 
клетки — бесцветные и гладкие, 10—18 х  4,5—8 ;х. Профиалиды
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широкоовальные или эллиптические, 7,5—12 X  3—5 ц, скученные по четы
ре на вершине. Фиалиды удлиненно-булавовидные или почти цилиндриче
ские, 7,5—12 X 2,5—3,5 (X, с тонкими стенками, у вершины расширяющи
мися. Профиалиды и фиалиды образуют головки 30 —50 |х в поперечнике. Ко
нидии веретеновидные И Л И  веретеновидно-эллиптические, 3—8 X 1—2 (X, 

образуются на концах фиалид, поодинокие или в коротких цепочках.
Сумчатая стад и я— Torrubiella arachnophila var. pleiopus M a i n s  

(стр. 120).
На пауках (класс Arachnoidea) с листьев.
РСФСР (Курильские о-ва, о. Кунашир).
3. G. pulchra (S а с с.) C a v a r a  (syn.: Corethropsis pulchra S a  с с.,

С. australis S p e g., Gibellula suffulta S p e а r e, G. arachnophila J o h n 
s t o n ,  G. arachnophila f. macropus V u i 1 1. apud M a u b 1 a n c, G.

haygarthii В i j 1, G. aranearum  (S с h w.) S у d o w, Isaria aspergilliformis 
R o s t p u г) (рис. 135). Мицелий обволакивает все тело насекомого, обра
зует белый, хлопьевидно-пленчатый налет, довольно ломкий. Гифы бес
цветные, 1,5—З (X, с перегородками, разветвленные. Коремии многочислен
ные на всем сплетении мицелия, скученные, нитевидные или цилиндриче
ские. простые, прямые или слегка изогнутые, 5—6 мм выс., 400—700 ц, шир., 
сначала белые, потом красноватые, но с мучнистым налетом; при высыха
нии бледно-охристые. Головки шаровидные или полушаровидные, 40 — 
55 ц в диам.; на кончиках бесцветных, септированных шероховатых гиф,
5—6 [X шир. Стеригмы в два ряда; стеригмы первого ряда — эллиптические,
7,5—10,5 X 5—6,3 (X, по 5—£ их на кончике гифы. Стеригмы второго ряда 
по 1 —4 на каждой стеригме, булавовидные или веретеновидные, 8,4—10,5 х  
X 2 —2,8 |х. Конидии эллиптические, бесцветные, 4,5—6,3 1,7—2 ц.

Сумчатая стадия — Torrubiella gibellulae  P e t с h (стр. 120).
На пауках (класс Arachnoidea).
РСФСР (Приморский край).

Род Hirsutella P a t .
Коремии цилиндрические, выполненные или нитевидные, к вершине 

утончающиеся, простые или разветвленные, яркие, серые, коричневые 
или бурые, состоят из плотных узловатых, более или менее параллельных,

а
Рис. 135. Gibellula pulchras
а — пораженное насекомое, б — головки (X 720), в — фиалиды (X 1100),- 

г — конидии (X 1100).
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продольных септированных гиф. Фиалиды скученные, часто образуются 
из отдельных клеток гиф, бесцветные, расширенные у основания, внезап
но или постепенно сужающиеся к вершине в тонкие длинные стеригмы. 
Конидии удлиненные, почти цилиндрические или веретеновидные, до блюд
цевидных, одноклеточные, бесцветные, часто в слизи.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Коремии одиночные или обильные ......................................................... 2
— Коремии не образуются ............................................................................. 13
2. Коремии образуются на тех же стромах, где возникает сумчатая стадия, 

что часто наблюдается одновременно . . .................................3
— Коремии образуются отдельно и никогда не наблюдаются вместе с сум

чатой стадией .................................................................................................. 9
3. Коремии простые, преимущественно неразветвленны е.........................4
— Коремии разветвленные ......................................... .........................7
4. Коремии шиловидные, плодущая часть не отличается от ножки . . .  5
— Коремии с хорошо отличающейся шаровидной или яйцевидной плоду

щей частью .................................................................................................. 6
5. Коремии белые, цилиндрические; конидии цилиндрические с закруглен

ными концами, 3—4 X 0,7—1 ц . ..................................... 7. H. liberiana
— Коремии коричневые, шиловидные; конидии веретеновидные, 5.8 х  

X 2,5—4 ц , ..........................................................................12. H. stylophora
6. Плодущая часть светло-винно-красная, ножка бледно-коричневая . .

.............................................................................................. 4. H. eleutheratorum
— Плодущая часть светло-оранжевая, ножка желтовато-оранжевая . . .

..........................................................................................................9. H. nutansis
7. Коремии древовидно разветвленные, белые, мучнистые, до 2 мм выс. 

Конидии 2,4—4,2 X 1—2 р, .....................................8. H. neo-volkiana
— Коремии булавовидные, цилиндрические или нитевидные, скученные, 

слабо разветвленные ................................................................................. 8
8. Коремии булавовидные, серые, до 40 мм выс., конидии 9—10 X 3—

4 ц .............................................................................................. 6. H. gigantea
— Коремии нитевидные или цилиндрические, до 7 мм выс. коричнево-ох

ристые, конидии 3—4,2 X 1,5—2 р ................................................................
................................................................................................. 5. H. formicarum

9. Мицелий на поверхности несколько обильный, покрывает все насекомое 
заметным слоем, белый, серый или ко р и ч н ев ы й .................................10

— Мицелий почти незаметный, скудный ................................................. 12
10. Коремии белые или желтые. Конидии 4 X 1,5 jx . . .13. H. subulata
— Коремии серые, буреющие ДО коричневых; КОНИДИИ свыше 4 (X дл. . . .

..........................................................................................................................  11
11. Конидии ладьевидные, дымчатые 6—10 х  1,5—2 р. ............................

.................................................................................................. 3. H. dipterigena
— Конидии удлиненные или лимоновидные, бесцветные, 4,1—8,3 x  2,5—

5,8 p ..............................................................................................2. H. besseyi
12. Коремии простые, цилиндрические, до 30 мм выс., конидии 4—6 X 

X 3—4,5 р ................ .................................................................1. H. barberi
— Коремии разветвленные, с колончатым основанием и нитевидными раз

ветвлениями; конидии 6 —9 x  2—4 р . .................................10. H. radiata
13. Мицелий ржаво-коричневый. Фиалиды образуются на гифах до 36 [х 

выс., конидии 8—12 X 3—5 р,, без желатинозных к а п с у л ................
......................................................................................................11. H. strigosa

— Мицелий белый, сереющий. Конидиеносцы имеются, фиалиды ДО 5 (X 
выс., конидии 2,1—-3,3 р в диам., в жалетинозных капсулах . .
-  14. H. thompsonii
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1. H. barberi ( G i a r d )  P e t c h  (syn.: Isaria barberi G i a r d.). Мице
лий слабо заметен, покрывает почти всю куколку. Коремии образуются в 
разных частях ее, прямые, цилиндрические, утончающиеся к вершине, до 
30 мм выс., 0,1—0,4 мм толщ., серо-коричневые, состоят из плотных бес
цветных продольных параллельных гиф, 2 —4ц в диам. Фиалиды образуются 
из боковых клеток гиф или верхушечных клеток гиф верхнего слоя, у ос
нования цилиндрические, овальные или полушаровидные, 4,5—10 X 3 —
4 ц, утончаются в стеригмы 4—9 ц дл. Конидии эллиптические или яйце
видные, 4—6 X 3—4,5 ц, в слизи.

На куколках чешуекрылых (D iatrea saccharalis, отр. Lepidoptera).
В СССР пока не обнаружен. Известен из Кубы, Южной Америки, Ин

дии.
2. Н. besseyi F i s c h e r  (рис. 136). Мицелий внутри и на поверхности 

насекомого, сначала белый, потом серый или коричневатый; гифы прямо
стоячие или стелющиеся, 3,3—5,8 ц в диам., с перегородками, обильные,

Рис. 136. Hirsutella bessey:
а — пораженное насекомое (X 5), б — конидиеносцы с конидиями (X 160), в — 
конидии (X 560).

простые, булавовидные, белые. Конидиеносцы прямостоячие или на боко
вых ветвях, жесткие, у вершины заостренные, сверху белые, у основания — 
бледно-бурые, 20,9—74,7 ц выс. Фиалиды заостренные, 21,6—66,4 X 2,5—
4,9 ц, со стеригмами 8,3—19,9 ц дл., обычно сидящих, по 1—3 ц, образую
щих верхушку, 8,3 ц в диам. Конидии верхушечные, бесцветные, удли
ненные или лимоновидные, часто в желатинозной капсуле, 4,1—8,3 X 
X 2,5—5,8 ц.

На щитовках (Lepidosaph.es sp., отр. Homoptera), с цитрусовых расте
ний.

РСФСР (Кавказ).
3. Н. dipterigena P e t c h .  Мицелий рыжевато-коричневый, покрыва

ет насекомое тонким слоем. Коремии булавовидные, 8 мм выс., 0,2 мм в 
диам., простые, вальковатые, плотные, серые, потом буреющие. Стеригмы 
бутыльчатые, 27 ц выс., у расширенного основания 4—6 X 3—4 ц. Кони
дии склеены в лимоновидные головки, 10 x  6 ц, дымчатые, ладьевидные с 
тупыми концами, 6—10 X 1,5—2 ц.

На мухах (Blepharoptera sp., отр. Diptera).
БССР, ЛитССР
4. Н. eleutheratorum ( N e e s )  P e t c h  (syn.: Isaria eleuthe rato rum 

N e e s; Stilbella  setiformis (V a h 1.) P e t c h ) .  Конидиальные спороноше
ния появляются на стромах перед образованием перитециев. Стромы до 4 см 
выс., с округлой головкой 2 —З X 2 мм, светло-винно-красные, с бледно
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Рис. 137. Hirsutella formicarum'.
a — стромы на насекомом (X 5), б — конидие
носцы (X 600) в — конидии (X 600).

коричневой ножкой. Коремии образуются обычно на верхней части ножки, 
где на гифах плотного палисадного слоя появляются стеригмы, полуци- 
линдрические или булавовидные, 12—16 X 2—2,5 (х, бесцветные, скучен
ные. Конидии удлиненно-эллиптические или почти веретеновидные, 5—
8,5 X 2 - 3  ц.

Сумчатая стадия — C. entomorrhiza (F г.) L і п к. (стр. 116).
На личинках различных жужелиц (Carabus sp., отр. Coleoptera).
РСФСР (Приморский край), БССР (Беловежская Пуща).
5. H. formicarum P e t с h (рис. 137). Мицелий обильный, выходит на 

поверхность через прорывающиеся покровы между сегментами, буроватый, 
гифы 2—4 ц шир., с перегородками, 
слегка разветвленные, буроватые или 
рыжеватые, часто разрастаются во
круг субстрата и фиксируют его. Син
нематы одиночные или группами, у 
основания раздваивающиеся, цилинд
рические или нитевидные, 5—6,5 мм 
выс., 0,2 мм шир., у вершины заост
ренные, согнутые, почти коричневые, 
жестковатые; верхняя часть гладкая, 
охристая. Гифы внутреннего слоя про
дольные, плотно сплетенные, 2—3,5 ц 
шир., септированные, гранулирован
ные. Фиалиды длинные, 14—30 ц выс.,
бесцветные, цилиндрические, эллиптические или веретеновидные, 8,5—
10—17 X 2,8—3,5—4,2 ц, к вершине утончаются в стеригмы 7—14 X 
X 0,7—1 р. Конидии яйцевидные, эллиптические или веретеновидные, 3—
3,5—4,2 X  1,5—2 ц, бесцветные, в слизи.

Сумчатая стадия — Cordyceps unilateralis ( Tu i . )  S а с с. (стр. 103).
На муравьях (Formica sp., A tta  sp., Polyracis sp., отр. Hemenoptera).
РСФСР (Приморский край).
6. H. gigantea P e t c h  (рис. 138). Личинки покрыты неясным мицелием. 

Коремии булавовидные, скученные, обычно по 3, легко ломаются у вер
шины, 20—40жлвыс. (могут быть до 
ЮОжлг), 0,5—0,6 мм в диам., простые 
или слегка разветвленные, гладкие, 
с продольной бороздкой, слегка 
волосистые у вершины. Верхняя 
часть синнематы покрыта палисад
ным слоем, состоящим из цилиндри
ческих клеток, округленных на вер
хушке, 15—1 8 x 6 —7 ц, среди кото-

Рис. 138. Hirsutella gigantea: пораженная гу- рых заметны стеригмы, бутыльчато 
сеница (х 1). расширенные у основания, 16—20 X

X  8—9 ц стеригмы второго поряд
ка — до 1 [i в диам. Конидии в лимоновидных кисточках, 10 X 6 ц, ста
новящихся шаровидными до 10 ц в диам., широколадьеобразные, с ту
пыми концами, 9—10 X 3 —4 ц.

Сумчатая стадия — Codyceps elongata P e t c h  (стр. 112).
На куколках чешуекрылых (Acronicta sp., отр. Lepidoptera).
БССР (Беловежская Пуща).
7. H. liberiana M a i n s .  Мицелий белый, войлочный, выступает на 

поверхность насекомого в виде отдельных участков из трещин по сегментам 
различных частей тела. Гифы бесцветные, тонкие, 3—5 ц, с частыми пере
городками. Коремии немногочисленные, скученные группами, тонкие, 
слегка паутинистые, цилиндрические, белые, 3 мм выс.,до 100 ц шир., слегка 
расширенные кверху, иногда у вершины слабо разветвленные. Фиалиды
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рассеянные или скученные, обычно образуются на коротких одноклеточных 
отростках гиф внешнего слоя коремий, у основания веретеновидно-эллипти- 
ческиеили веретеновидно-удлиненные, 8—12 X  З ц ; верхняя часть вытя
нута в заостренные стеригмы 10—14 р дл. Конидии цилиндрические, за
кругленные с обоих концов, 3 —4 X 7—1 р, образуются на каждой стериг- 
ме небольшими группами, скрепляющимися слизью.

Сумчатая стадия — Torrubiella liberiana M a i n s  (стр. 120).
На муравьях (Formica, отр. Hymenoptera).
РСФСР (Курильские о-ва, о. Итуруп).
8. H. neo-volkiana Y. K o b a y a s i  (рис. 139). Коремии до 5 мм выс., 

древовидно разветвленные; веточки цилиндрические с тупыми кончиками. 
Головки 1,2—2 мм дл. и 130—200 р шир., 
белые, мучнистые. Конидиеносцы в массе 
светло-желтые, 50 —80 р дл. и 1,7—2,5 р 
шир., простые или у основания разветв
ленные, с четырьмя-пятью перегородками.
Конидии эллиптические или удлиненно-яй
цевидные, 2,4—4,2 X 1—2 р.

Сумчатая стадия — Cordyceps neo-vol
kiana Y. K o b a y a s i  (стр. 114).

На личинках жуков-навозников (сем.
Scarabaeidae, отр. Coleoptera).

РСФСР (Приморский край).

neo-volkiana: 
(х  5), б  —

Рис. 140. Hirsutella nutansis:
а  — строма с корсмиями на лесном 
клопе (X 1), 6 — верхняя часть стро
мы (X 4), в —  коремия (X  15), г  — 
конидиеносец (X 600), д — конндни 
(X 600).

9. H. nutansis Y. K o b a y a s i  (рис. 140). Образуется на тех же стромах, 
в которых позже формируется сумчатая стадия. Коремии простые, свет
ло-оранжевые, до 2 мм выс., скученные, головка ясно отличается от нож
ки. Ножка 1—1,5 мм выс., кремовая или желтовато-оранжевая, у осно
вания расширенная. Головка шаровидная или яйцевидная, 0,5 мм 
в диам., светло-оранжевая. Конидиеносцы неразветвленные, иногда с не
ясными перегородками. Конидии яйцевидные или цилиндрические, с за
кругленными концами, бесцветные, 3,6—5 X 3,6 р..

Сумчатая стадия — Cordyceps nutans P a t .  (стр. 116).
На лесных клопах (Pentatoma sp., отр. Hemiptera).
РСФСР (Приморский край).
10. H. radiata P e t c h  (рис. 141). Мицелий почти незаметен. Коремии оди

ночные, образуются на торакальной части насекомого, 1—2 мм выс., 0,1 мм 
в диам., колончатые; на вершине колончатой основы 3—4 раза разветвле
ны. Разветвления нитевидные, 1 см дл., 35—45 р в диам., изогнутые, на
клоняются к субстрату; иногда такие веточки на концах еще неправильно 
ветвятся. Весь гриб темно-коричневый, у вершины серый. Фиалиды у осно
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вания конические, 5—8 X 3—4 ц, со стеригмами 9 —14 ц дл. или же цилин
дрические, 6—18 x  2 p, со стеригмами 6 ц дл. Конидии тарелковидные, 
6—9 X 2—2,5 ц или яйцевидные, 7—8 X 3 —4 ц.

На мухах (Pyrellia  sp., отр. Diptera.).
РСФСР (Курильские о-ва, о. Кунашир).
И. H. strigosa P e t c h .  Мицелий ржаво-коричневый, обильный, рых

лый и слегка щетинистый, обволакивает все насекомое и часть листа вокруг 
него на расстоянии до 1 см. Гифы прямые, 4—5 ц в диам., окрашенные.

Рис. 141. Hirsutella radiata:
а — пораженное насекомое (X 6), б — гифы коремий.

Фиалиды рассеянные, боковые или верхушечные, удлиненно-конические, 
до 36 ц выс., у основания 2 ц шир., к вершине утончающиеся или у 
основания полуцилиндрические, 20 р выс., со стеригмами 30 ц выс. Конидии 
ладьевидные или удлиненно-овальные с одним более тонким концом, 8—
12 X 3—5 ц, бесцветные.

На листоблошках (подотряд 
Psyllodea, отр. Homoptera).

РСФСР (Приморский край).
12. H. stylophora M a i n s .

Коремии шиловидные, до 4,5 см 
дл., 0,2—1 мм толщ., коричне
вые, обычно предшествуют об
разованию перитециев и возни
кают на тех же стромах, иног
да на специальных конидиаль- 
ных веточках. Стеригмы бесцвет
ные, в два ряда. Стеригмы пер
вого ряда эллиптические, 6—10 х  
X 3—4 ц; стеригмы второго ря

да — суженные, заостренные,
8 —12 ц дл. Конидии веретено
видные или обратнояйцевидные,
5 — 8 X 2,5 — 4 jx, бесцветные, 
слегка покрыты слизью.

Сумчатая стадия — Cordyceps stylophora В e г k. et B r .  (стр. 112).
На личинках щелкунов (сем. Elateridae, отр. Coleoptera).
РСФСР (Приморский край).
13. H. subulata P e t c h .  Мицелий обильный, белый, обволакивает 

почти полностью все насекомое. Коремии белые или желтоватые, неломкие, 
многочисленные, до 7 мм выс. и 0,4 мм в диам., у основания с налетом. Ко
нидии склеены в головки б X 3 [і. Конидии ладьевидные, бесцветные, 4 X 
X 1 .5 ц.

Рис. 142. Hirsutella thompsonii:
а — пораженное насекомое, б — конидиеносцы с ко
нидиями на гифе, в — конидии.
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На стеклянице (Aegeria sp., отр. Lepidoptera) со ствола яблони.
РСФСР (Приморский край).
14. Н. thompsonii F i s c h e r  (рис. 142). Мицелий на поверхности на

секомого, сначала белый, потом чернеющий. Гифы стелющиеся, 1,7—3,3 ц 
в диам., с многочисленными перегородками. Синнематы не образуются. 
Конидиеносцы прямостоячие, не ломкие, бесцветные, 10,8—16,7 ц. Фиали
ды конические или стропиловидные, 3,3—4,9 X  5,4—9,9 ц, стеригмы 1,7— 
6,7 ц, обычно по 2, реже 1 или 3. Конидии верхушечные, бесцветные, яйце
видные или с закругленными концами, иногда лимоновидные, 2,1—3,3 ц 
в диам., в желатинозных капсулах.

На виноградном червеце (Pseudococcus citri R i s s о, отр. Homoptera) 
с цитрусовых растений, выращенных в оранжереях; на яблоневой плодо
жорке (Carpocapsa pomonella, отр. Lepidoptera).

УССР (Крым, Киевская область).

Род Hymenostilbe P e t c h

Коремии почти цилиндрические, прямые или слегка изогнутые, со
стоят из плотно переплетающихся гиф. Стеригмы на гифах или боковых 
ответвлениях, почти цилиндрические или до булавовидных, тупые или 
округленные, с маленькими зубчиками. Конидии бесцветные, гладкие, уд
линенно-яйцевидные, одиночные, одноклеточные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. На пауках (класс A ra c h n o id e a ) ..................................... 4. H. kedrovensis
— На различных насекомых (класс Insecta) .............................................2
2. На насекомых из отряда равнокрылых хоботных (Homoptera) . . . 3
— На других насекомых ................................................................................. 6
3. На м у р а в ь я х ......................................................................... 3. H. formicarum
— На других насекомых ................................................................................. 4
4. На осах ............................................................................. 7. H. sphaecophila
— На других насекомых ............................................................................. 5
5. На т л я х ..........................................................................................1. H. aphidis
— На ч ервец ах ......................................................................... 5. H. Iecaniicola
6. На м у х а х .............................................................................2. H. dipterigena
— На ж у к а х ................................................................................. 6. H. odontae

1. H. aphidis P e t c h  (рис. 143). Коремии одиночные, ржаво-коричне
вые, до 2 мм выс., 0,1 мм толщ., прямые или почти прямые, цилиндриче
ские или слегка мучнистые. Фиалиды образуют палисадный слой на всей 
поверхности синнематы, 12—18 X 4—6 ц, бледно-коричневые, внезапно

сужающиеся у вершины в короткие ци
линдрические стеригмы, 3—6 X 1 (X. Ко
нидии гладкие, удлиненно-яйцевидные 
или веретеновидные, 9—15 X 4—5 ц, с 
коротким вальковатым концом.

Встречается иногда вместе с Hirsu- 
tella aphidis P e t c h .  На тлях (Aphis 
sp., отр. Homoptera) с бамбука (Sasa sp.). 

РСФСР (Сахалинская обл.).
2. H. dipterigena P e t c h  (рис. 144). 

Насекомое прикрепляется к субстрату 
темно-коричневым мицелием, полностью 
покрывающим все тело его. Коремии 
поднимаются с задней части брюшка и 
между его сегментами, полуцилиндри-

a S в
Рис. 143. Hymenostilbe aphidis;
а — стромы на насекомых (X 15), 6  — ко- 
ремня (X 5), в — фиалиды (X 900), и 
конидии (X 900).
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ческие, иногда утончающиеся к вер
шине, 4—12 мм дл., 0,2—0,5 мм 
толщ., состоят из продольных переп
летающихся гиф, сверху коричне
вые, внутри бесцветные. Фиалиды 
образуют плотный слой, покрываю
щий все синнематы, цилиндрические 
или булавовидные, 14—28 х  3—4 р, 
с неясными стеригмами. Конидии 
овальные, 4 —9 X 2—4 р, бесцветные, 
одиночные.

На мухах (отр. Diptera).
РСФСР (Хабаровский край; Ку

рильские о-ва. о. Кунашир).
3. H. formicarum P e t c h .  Коре

мии простые, цилиндрические, выпол
ненные, до 14 мм дл., 0,2 мм толщ., 
суженные кверху до 0,3 мм, вильчато 
разветвленные, бледно-коричневые, 
плотные в верхней части, нитевидные 
у основания, мучнистые у вершины и
гладкие ниже. Фиалиды цилиндрические, 24 X 4 р, бородавчатые, с 
одной-двумя стеригмами широкоцилиндрическими, 6 —11 X 1,2 ц, с од
ним заостренным концом, а другим — закругленным.

Возможно, сумчатая стадия Cordyceps lloydii
На муравьях (Formica, отр. Hymenoptera).
РСФСР (Приморский край).
4. Н. kedrovensis K o v a l  (рис. 145). Мицелий полностью обволаки

вает тело хозяина (паука), сначала белый, войлочный, потом становится

Рис. 144. Hymenostilbe dipterigena:
а — стромы ( XI ) ,  б — фиалиды ( X 1100), в — 
конидии (X 2000).

Рис. 145. Hymenostilbe kedrovensis:
а — общий вид пораженного насекомого на листе полыни, б —» 
коремия, в — гифы ножки коремии, г — стеригмы, д — конидии.

светло-коричневым, порошащим, гифы бесцветные с перегородками, 3—4 [г 
шир. Коремии скученные, сливаются основанием, простые, конусовидные,
2 —4 мм выс., 1 —2,5 мм у основания и 0,1 —0,9 мм у вершины, песочные,
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потом темно-песочные, сам кончик в виде шаровидной, полушаровидной или 
булавовидной головки лимонно-желтого цвета. Гифы бесцветные, с много
численными перегородками, 2—2,2 ц шир. Фиалиды скученные, удлинен- 
но-булавовидные, 7,2—9 ц дл., 2,5 ц шир., со стеригмами 2 —3 ц дл. Кони
дии яйцевидные или удлиненно-эллиптические, бесцветные или в массе дымча
тые, 5,6—6,2 X 1,3—2,6 ц, иногда с хорошо заметным зернистым содержимым.

На пауке (класс Arachnoidea) с листьев полыни (Artemisia  sp.).
РСФСР (Приморский край).
5. H. lecaniicola (J а а р.) M a i n s  (syn.: Isaria lecaniicola J а а p., 

Hirsutella lecaniicola (J a a p.) P e t c h )  (рис. 146). Коремии цилиндриче
ские или булавовидные, многочисленные, прямые или слегка изогнутые, 
беловато-серые, буреющие. Стеригмы 
образуются прямо на гифах, разно-

Рис. 146. Hymenostilbe lecaniicola:
а — стромы, б — фиалиды, в — конидии.

Рис. 147. Hymenostilbe odontae: 
а — стромы (X 1), б — коремии (X 35), 
в— фиалиды (X 1100), г — конидии ( X I 100).

образные, полуцилиндрические, с одним или более сужениями, 10—ЗО X 
X 4—5 ц. Конидии эллиптические или широковеретеновидные, 4—8 X 
X 2 —2,5 ц, одноклеточные, бесцветные.

Сумчатая стадия — Cordyceps clavulaia  ( S с h w.) E 1. et E v. (стр. 102).
На червецах (Lecanium corni В с h ё., L. coryli L., Lepidosaphesul- 

mi L., отр. Homoptera).
Повсеместно.
6. H. odontae Y. К о b а у a s і (рис. 147). Коремии выступают группа

ми по 2 —3 между члениками личинки, бледно-охристые, до 5 мм высоты. 
Плодущая часть в виде выделяющейся округлой белой или охристой голов
ки, 0,6—0,9 мм в диам. Ножка цилиндрическая, белая до 0,7 мм толщ. 
Конидии веретеновидные или удлиненно-эллиптические, 8,4—11,2 X 
X 2—2,8 ц, бесцветные.

На личинках неопределенного вида насекомого из отряда жесткокры
лых (Coleoptera).

РСФСР (Приморский край).
7. H. sphaecophila (D i t m.) P e t c h  sensu P e t c h  (syn.: Isaria 

sphaecophila D i t m. ex F r.). Коремии маленькие, самые большие достигают 
1,75 мм выс., 0,4 мм в диам., у основания сужены до 0,2 мм, кремовые, у 
верхушки слегка щетинистые. Стеригмы бутыльчатые, 12 X 4 ц, реже 13—■ 
18 X 4—5 ц. Конидии овальные или узкоовальные, с тупыми концами, бес
цветные, гладкие, 6—10 X 4—5 ц (реже 9—12 X 4 ц).

Сумчатая стадия — Cordyceps sphaecocephala (стр. 117).
На осах (Apis mellifera L., Vespa sp., отр. Hymenoptera).
РСФСР (ЦЧО, Дальний Восток).
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Род Insecticola M a i n s

Коремии булавовидные, с ножкой, с верхней спороносной частью. Нож
ка цилиндрическая, выполненная, состоит из продольных параллельных 
гиф, тесно сплетенных. Верхняя часть плодущая, покрыта слоем фиалид. 
Конидии одноклеточные, гладкие, бесцветные, в цепочках.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Мицелий слабо развит, почти незаметен, желтоватый, на личинках пря
мокрылых ..........................................................................................1. 1. fragilis

— Мицелий обильный, покрывает всю бабочку, белый, на чешуекрылых 
.............................................................................................. 2. I. pistil lari iformfs

1. I. fragilis ( P e t c h )  M a i n s  (syn.: Hymenostilbe fragilis P e t c h )  
(рис. 148). Мицелий слабо развит почти незаметен, слегка покрывает ли
чинки и субстрат вокруг них, желтовато
белый. Гифы часто состоят из шаровидных 
или эллиптических шероховатых клеток.
Коремии многочисленные, покрывают все 
тело, булавовидные, 0,7— 1,5 мм выс.; 
верхняя плодущая часть полушаровидная, 
шаровидная или полуовальная, 130 —300 ц,

а — стромы (X 1), б — фиалиды, в — конидии
Рис. 149. Insecticola pistillariae- 
formis:
а — стромы (X 1/5), б — фиалиды 
(X  1600), в — конидии (X 2400).

дл., 130—250 p толщ., белая, порошащая, кажущаяся шаровидной от мас
сы конидий. Ножка 30—90 ц толщ., состоит из плотно сплетенных продоль
ных параллельных гиф. Фиалиды составляют слой, образуются на верху
шечных клетках гиф или на их дихотомических разветвлениях, полуцилинд- 
рические или удлиненно-булавовидные, 7—10 X 2,5—3 р, бородавчатые 
в верхней части. Конидии почти цилиндрические 6,5—9 X 1,5 р, несколько 
суженные, но закругленные на концах, в цепочках.

На личинках прямокрылых (отр. Orthoptera).
РСФСР (Приморский край).
2. I. pisti 11 ariiformis (P a t.) M a i n s (рис. 149). Мицелий белый, покры

вает всю бабочку и субстрат вокруг нее тонким слоем. Коремии образуются 
на всей поверхности бабочки, покрытой мицелием; возникают на бульбо- 
видных или конических утолщениях мицелия, булавовидные, 0,4—1,0 мм 
дл., на ножке; верхняя плодущая часть полушаровидная, эллиптическая 
или полуовальная, 110—200 р выс., 70—170 ц шир., покрыта порошащими 
конидиями. Ножка 25—50 р толщ., цилиндрическая, состоит из продольных 
переплетающихся гиф, которые дихотомически разветвляются. Фиалиды
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почти цилиндрические, 6—10 X 2—3 ц, суженные у вершины в нитевидные 
острые стеригмы 2 —3 ц выс., гладкие. Конидии веретеновидные или почти 
цилиндрические с суженными концами, 2,5—5 X 1—1,5 ц, бесцветные, в 
цепочках.

На бабочках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Южные Курилы).

Род Isaria P e r  s. ex  F r i e s

Мицелий белый или светлоокрашенный, паутинистый или бархатистый, 
мучнистый. Коремии обильные, цилиндрические, ровные, кверху булаво
видно расширенные, без четкой головки, простые, иногда разветвленные. 
Конидии бесцветные, одноклеточные, гладкие, шаровидные или эллипти
ческие, не слизистые.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1 Коремии до 6 см выс. и 4 мм шир., плотные,цилиндрические,одиночные, 
выходят только с одного конца куколки, которая стоит почти вертикаль
но ................................ .... ................. 1.1. atypicola

— Коремии значительно меньше, другого строения . . 2
2. На п а у к а х ..............................................................................11. I. perexiqua
— На насекомых ............................................................................................. 3
3. На цикадах ..................................................................................................4
— На других насекомых ............................................................................. 8
4. Конидиальные спороношения образуются на перитециальных стромах, 

свыше 1 м м ..................................................................................................... 5
— Конидиальные спороношения образуются самостоятельно, до 1 мм

....................................  .....................................................................  6
5. Фиалиды шаровидные или ампуловидные, 3,5—7 X 2,5—3,5 ц . . .

....................................  ................................................. 12. I. sinciairii
— Фиалиды обратнояйцевидные, 4—5 X 2 ц ......................... 3 . 1 .  cicadae
6. Мицелий и коремии белые ............................. 7
— Мицелий и коремии бледно-пурпурные . . . .  13. 1. takamizu sanensis
7. Коремии по всему насекомому, конидии эллиптические, 3—4 х  1,5 —

2 p ............................  . . .  2. I. brachiata
— Коремии выступают только в промежутках между сегментами, конидии 

почковидные, 2,4—3,2 X 1,2—1,4 ц .....................10. 1. oncotypmanae
8. На чешуекрыл ыл .........................................................................  . . 9
— На других насекомых................................................................................. 15
9. Коремии белые, одноцветные или только с окрашенной или более тем

ной ножкой . . . ............................................................................. 10
— Коремии окраш енны е................................................................................. 13

10. Ножка другого ц в е т а ................................................................................. 11
— Ножка одноцветная с плодущей ч а с т ь ю .................................................12
11. Ножка коричневеет ............................................................. 14. 1. tenuipes
— Ножка оранжевая ......................................................... 8. I. kunitatiensis
12. Конидии цилиндрические, изогнутые, 3,2—5 X 1,4—2 ц

......................................................................................................7. I. japonica
— Конидии эллиптические, 2—2,5 X 1—1,5 ц .........................4. I. dussii
13. Ножка коричневая .................................... ........................................ 14
— Плодущая часть и ножка охристые, конидии эллиптические или цилинд

рические, 5,5—7 X 2,5—3 ц ........................  . .16. 1. yokohamensis
14. Плодущая часть кремовая или буро-рыжая, конидии шаровидные,

1,5—2,2 ц в д и а м ........................  . . . . .15. I. vassiljevae
— Плодущая часть пепельная, конидии ладьеобразные, 9 X 2,5 р

......................................................................................................6. 1. exoleta
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15. Конидии яйцевидные или эллиптические, 3—3,5 X 1,5—2 jx, на дву
крылых ......................................................................................5. I. erastalidi
Конидии шаровидные, 1,5—2 р, на полуж есткокры лы х.........................

..............................................................................................9. I. macroscyticola

1. 1. atypicola Y a s u d a (syn.: I. arachnophila D i t m. sensu Y a s u -  
d а, I. pachylomera K a w a m u r a )  (рис. 150). Мицелий поверхностный, 
покрывает все тело насекомого, белый; гифы бесцветные, тонкостенные,
2,5—6,5 р толщ., с неправильными перегородками. Коремии одиночные, 
выходят из одного конца, цилиндрические, простые, реже с одним ответвле
нием, при высыхании коричневого цвета, 7—60 мм выс. Ножка ровная,
1 —4 мм шир., гладкая, белая или охристая, состоит из плотно сплетающих
ся бесцветных, тонкостенных гиф, 2—4 р шир., разветвленных, с много
численными перегородками. Плодущая 
часть верхушечная, цилиндрическая, та 
кой же толщины, как и ножка, или око
ло этого, 1,2—4,5 лш в диам., с тупым 
концом, бледно-пурпурная, с мучнистым 
налетом конидий. Головки профиалид и 
фиалид 25—70 р в диам. Профиалиды на 
гифах булавовидные или эллиптические, 
бесцветные, 4,7—3—3,5 р. Фиалиды по
3—6 на профиалидах, булавовидные или 
цилиндрические, 4,5—6,3 X 1,2—1,5 р, 
заостренные на концах или тупые. Ко
нидии аллантоидные, 4,5—6,3 X 1,2 —
1,5 р; вместе в профиалидами и фиали- 
дами образуют слой, окрашенный в пур
пурные тона.

На куколках жесткокрылых (отр.
Coleoptera).

РСФСР (Приморский край).
2. 1. brachiata (В a t  s c h . )  S c h u m .

Мицелий белый, обволакивает все насе
комое пушистым налетом, густо усеян
ным коремиями. Коремии белые, цилинд
рические, простые, иногда слегка раз
ветвленные у вершины, до 1 мм выс., 
мучнистые. Конидиеносцы разветвленные, 25—30 х  2,5 р, бесцветные, без 
перегородок. Конидии эллиптические, 3—4 x  1,5—2 р.

На цикадах (Cicadella viridis L., отр. Homoptera) и личинках жестко
крылых (отр. Coleoptera).

РСФСР (ЦЧО, Приморский край), БССР.
3. I. cicadae M i q u e 1. Коремии конидиальных спороношений обра

зуются или на перитециальных стромах, или же на подобных веточках, отхо
дящих от воздушного мицелия. Конидиеносцы тесно переплетаются в клу
бок. Фиалиды сидят прямо на гифах, как боковые клетки, или же образуют 
короткие веточки с маленькими головками, обратнояйцевидные, с острыми 
концами, 4—5 X 2 р. Конидии продолговатые, 6—10 X 2 —3 р, бесцветные.

Асковая стадия —Cordyceps sobolifera (В e г k.) В e r k. et В г. (стр. 111).
На цикадах (сем. Cicadidae, отр. Homoptera).
РСФСР (о. Сахалин).
4. I. dussii P a t .  (syn.: I. palmatifida  H e n п., Gibellula eximia H ö h 

n e  1). Коремии группами, удлиненно-булавовидные, до 1 см выс., белые, 
порошащие. Конидиеносцы бесцветные, на вершине с мутовками двухряд
ных стеригм. Конидии эллиптические, 2 —2,5 х  1—1,5 р, бесцветные.

Сумчатая стадия — Cordyceps polyarthra  (стр. 105).

Рис. 150. /saria atypicola:
а — стромы (X 1), б — гифы с головками 
конидий (X 720), в — конидии (X 1100).
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На личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
5. I. erastaiidi Y a s u d а. Мицелий поверхностный, покрывает насе

комое, белый, войлочный. Коремии многочисленные, выходят награни сег
ментов, 2,5 мм выс., мясистые, белые. Плодущая часть цилиндрическая 1 —
1.5 мм дл., у основания 0,2—0,3 мм шир., слегка сплюснутая, почти не от
личается от ножек, с мучнистым налетом. Ножка цилиндрическая, 0,3 —

0,5 мм шир., плотная, глад
кая, при высыхании охристая. 
Фиалиды акро-плеврогенные, 
в шаровидных головках 14— 
42 ц  в диам., бутыльчатые, 
у основания расширенные, 
у вершины суженные, 4,2—
5,6 X 1,7—2 ц .  Конидии яй
цевидные или эллиптические, 
у основания заостренные, 3—
3,5 X 1,5—2 p, бесцветные.

На пчеловидке (Eristalis  
tenax L., отр. Diptera).

РСФСР (Приморский 
край).

6. I. exoleta F r. J^syn.: 
Cordyceps f uliginosa С e s . , 
Hirsutella exoleta (F r.) Pe tc  h). 
Коремии булавовидные, оди
ночные или скученные группа

ми по 8; до 5 см выс., 0,25 мм в диам., расширяющиеся у вершины, простые 
или разветвленные, ровные, гладкие, при высыхании с продольными желоб
ками, у основания коричнево-черные, у вершины пепельного цвета от обра
зующихся конидий. Фиалиды бутыльчатые, 20 —40 ц  выс., утончающиеся 
в стеригмы до 20 ц  дл., образуют сплошной слой или же размещаются пуч
ками. Конидии ладьеобразные, с закругленными концами, бесцветные, 
9 X 2,5 ц, иногда склеены в овальные или лимоновидные головки 10 X 
X 7 ц.

На куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera) среди мхов.
БССР (Беловежская Пуща).
7. I. japonica Y a s u d а (рис. 151). Коремии белые, скученные или 

одиночные, у основания часто соединяются, 3—40 мм выс., нежные. Голов
ки фиалид шаровидные, 15—
30 ц в диам. Фиалиды оваль
ные или шаровидные, 3,5—5 ц 
в поперечнике. Стеригмы 2—
3.5 ц дл. Конидии цилиндри
ческие, изогнутые, 3,2—5 X 
X 1,4—2 ц, бесцветные.

Конидиальная стадия —
Cordyceps takaomontana
(стр. 107).

На личинках чешуекры
лых (отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).
8. I. kunitatiensis Y. K o b a y a s i  (рис. 152). Коремии скученные, 

до 20 мм выс. Плодущая часть до 10 мм выс. и 1,5 мм шир., мучнисто-белая, 
цилиндрическая или булавовидная. Ножка до 1 мм шир., оранжевая, глад
кая. Конидии овальные или эллиптически-веретеновидные, 2,5—2,8 X 
X 1,3—1,5 ц, бесцветные.

Рис. 152. Isaria kunitatiensis:
а — стромы на насекомом (X 1), 
в — конидии (X 1100).
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а 5
Рис. 153. Isaria macroscyticola:
а — стромы на насекомом (XI ) ,  
6 — конидиеносцы, в — конидии 
(X 1100).

Рис. 154. Isaria oncotympanae: 
а — стромы на насекомом, 6 — конидиеносцы 
а конидии.

систые, гладкие, у вершины порошащие при созревании конидий, пур
пурные; внутри состоят из тонкостенных гранулированных охристых гиф,
1,7—3 р шир. Профиалиды цилиндрические, на концах гиф скучены в го
ловки по 8—10; фиалиды ампуловидные, охристые, 5—6 ц дл., 2 р шир. 
Конидии шаровидные, бледно-охристые, 1,5—2 (х, в цепочках.

На пентатомидах (сем. Pentatomidae, отр. Hemiptera).
РСФСР (Приморский край).
10. I. oncotympanae Y. K o b a y a s i  (рис. 154). Мицелий в теле насе

комого, на поверхности еле заметный, белый. Коремии преимущественно 
многочисленные, группами, 
выступают по линиям сегмен
тов, лапкам и частям голов
ки, у основания соединены, 
белые, 0,5—1 мм выс. Плоду
щая часть верхушечная, бу
лавовидная или цилиндриче
ская, до 120 ц, шир. Гифы бес
цветные, разветвленные, 2,8—
3.5 (д. в диам., на концах дваж
ды или трижды разветвляют
ся и на каждом из таких от
ветвлений несут 1 —4 фиали
ды. Ножка цилиндрическая, 
ровная, 30—60 р шир., про
стая, иногда сплюснутая, 
внутри состоит из бесцветных септированных тонкостенных гиф, 2—
2.5 p шир., слегка разветвленных. Фиалиды угловато-ампуловидные, 7—
13.5 р. дл., у основания 2 —2,8 [х шир., бесцветные, на концах с одной ко
нидией. Конидии почковидные, изогнутые, 2,4—3,2 X 1,2—1,4 р, удли
ненные, бесцветные.

На цикадах (Oncotympana sp., отр. Homoptera).
РСФСР (Приморский край).

в
Рис. 155. Isaria perexiqua:
а — стромы на насекомом, б — конидиеносцы, в — кони
дии ( X 1100).
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11. I. perexiqua Y. K o b a y a s i  (рис. 155). Коремии цилиндрические, 
скученные, до 3 мм выс. и 90—170 р шир., охристые, со слабым мучнистым 
налетом. Плодущая часть верхушечная, 0,8—2 мм выс. Ножка почти не 
выделяется. Конидии эллиптические, бесцветные, прямые, 3 ,5—5 X 1,5—
2 ц.

На пауке (класс Arachnoidea).
РСФСР (Приморский край).
12. I. sinclairii (В e r k.) L 1 о у d (syn.: I. arbuscula H a r i о t, /. amor- 

pha Höhnel, I. harioti A r n a u d, I. mokanshawii L 1 о y d (?), I. cosmop- 
sallriae Y a s u d а) (рис. 156). Мицелий хорошо заметен внутри и снаружи 
насекомого, белый, войлочный. Коремии выступают у головки и передних 
сегментов, скученные, мясистые, 1 —6,5 см выс. Ножка обычно простая, ре
же с разветвлениями, цилиндрическая, слегка сплюснутая, 1 —2 мм в диам., 
белая, желтеющая или охристая, внутри состоит из продольных прямых 
тонкостенных, бесцветных гиф 2 —6,3 р шир.; париетальный слой состоит 
из тонкостенных окрашенных гиф 1,7—2 р шир. Плодущая часть иногда и

на всей ножке, чаще верхушечная, 
эллиптическая или подушковидная, 
одиночная, белая или охристая, 2 —
8 мм выс. Фиалиды чаще по несколь
ку на профиалидах, (бесцветные или 
желтоватые, шаровидные или ампу
ловидные, 3,5—7 X 2,5—3,5 р. Кони
дии образуются по одной на концах 
фиалид, вместе с ними составляют го
ловки до 15—40 р в диам., яйцевид
ные, удлиненно-эллиптические или ве
ретеновидные, иногда согнутые, 5—
9 X 2 —З р ,  бесцветные.

На личинках различных цикад
(Cicada sp., M elampsalta  sp., отр. Ho
moptera).

РСФСР (Приморский край).
13. I. takamizusanensis Y. K o b a y a s i .  Мицелий паутинистый, 

внутри насекомого, бледно-пурпурный. Коремии еле заметные, тончайшие,
0,6—1,5 мм выс., бледно-пурпурные, с ясно выделяющейся головчатой 
плодущей частью и ножкой. Плодущая часть верхушечная, овальная или 
эллиптическая. 0,3—0,5 мм шир., внутри состоит из простых тонкостенных 
бледно-охристых гиф 3,5 р шир. Ножка нитевидная, сплюснутая, одина
ковой толщины, на всем протяжении ровная или у основания слегка расши
ренная, 65—110 р шир. Фиалиды акрогенные, в конических головках 15— 
30 р в диам., скученные, булавовидные, бледно-охристые, 1 0 x 2  р. Конидии 
эллиптические или веретеновидные, не загнутые, 2,5—4 X 1,4—1,8 р, бес
цветные

На цикадах (Oncotymparva sp., отр. Homoptera).
РСФСР (Курильские о-ва).
14. I. tenuipes P e c k .  Коремии булавовидные, до 2,5 см выс. и 0,3 мм 

в диам., чаще простые, расширяющиеся в головку до 1 мм в диам. или раз
ветвленные у вершины, белые с коричневеющей ножкой или желтеющие. 
Ножка с налетом, головка гранулированная из-за множества входящих 
в нее шаровидных маленьких головочек, до 2,5 р в диам., которые раз
мещаются по одной на концах простых гиф, 50 —80 р дл., отходящих от 
боковых веточек Конидиеносцы на вершине с пучками овальных или 
шаровидных клеток, 5 X 4 р или до 3 р в диам. Стеригмы широкобутыль- 
чатые у основания 4—5 X 1,5—3 р, или полушаровидные с длинной 
шейкой, 3 р в диам. Конидии бесцветные, цилиндрические или удлиненно
яйцевидные, обычно прямые, но иногда слегка изогнутые, 4—6 X 1,5—2 р.

Рис. 156. Isaria sinclairii:
а — стромы на насекомом ( XI ) ,  6 
носцы, в — конидии (X 1100).
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На мертвых куколках чешуекрылых (отр. Lepidoptera) среди пере
превших листьев в подстилке.

РСФСР (Кавказ).
15. I. vassiljevae K o v a l  (рис. 157). Мицелий белый, пушистый, ши

рокораспростертый, в теле насекомого образует склероций. Гифы бесцвет
ные, многоклеточные, ветвящиеся, 4—6,5 p шир. Коремии одиночные, 
прямые, неразветвленные, 20—60 мм  шир., кремовые или буро-рыжие, 
на коричневой ножке, состоящие из параллельных светлоокрашенных или 
почти бесцветных гиф, с многочисленными перегородками, 2 —3,5 (i в диам. 
Конидиеносцы в виде ответвлений коремиальных гиф, густо расположены 
на спороносной части коремии, 3,2—3,7 р шир.; на верхушке с двумя-тремя 
разветвлениями, на каждой из которых имеется 1 —6 фиалид. Фиалиды и 
профиалиды бутыльчатые, бесцвет
ные, 5—6 X 2—3 p шир., стериг
мы еле заметные, 2 р выс. Кони
дии верхушечные, очень мелкие, 
бесцветные, шаровидные, 1,5—2,2 |х 
в диам., слегка шиповатые.

На куколках чешуекрылых 
(отр. Lepidoptera).

РСФСР (Приморский край).
16. 1. jokohamensis Y. K o 

b a y a s i .  Мицелий покрывает всю 
личинку насекомого, белый, гифы 
тонкостенные, бесцветные, 1,5—2 р., 
с многочисленными перегородками.
Коремии выходят из головки, оди
ночные или скученные по 6—7, до
5 см выс. Плодущая часть верху
шечная, цилиндрическая, слегка 
утончающаяся к вершине, 1 —
1,3 см выс., 2—3 мм шир., блед
но-охристая, с налетом. Гифы плодущей части простые, бесцветные, 2,5—
3 jx шир., с многочисленными перегородками. Ножка цилиндрическая, про
стая, I —1,3 мм толщ., охристая, голая или иногда покрыта гифами, слегка 
желтоватыми, 4—10 р шир. Фиалиды полушаровидные, 3—3,5 р шир., 
утончающиеся в стеригмы 2 р дл. Конидии эллиптические или цилиндри
ческие, бесцветные, 5,5—7 X 2,5—3 р, прямые или согнутые, у основания 
немного суженные.

На личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Хабаровский край).

Род Polycephalomyces Y. Kobayasi

Коремии обильные, до нескольких сантиметров, выступают через про
рывающиеся покровы насекомых, многократно разветвленные, мясистые, 
белые, на концах веточек с шаровидными конидиальными головками. Кони
диеносцы прямые, простые, цилиндрические, сужающиеся к вершине. Ко
нидии яйцевидные или эллиптические, бесцветные, одиночные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в
1. Коремии белые .......................................................................... 1. Р. formosus
— Коремии коричневые .....................................................................  . . 2
2. Конидии эллиптические или яйцевидные, 3,2—3,3 X 1,1—1,5 р, на 

личинках жуков ....................  ................................ 3. Р. ramosum
— Конидии полуяйцевидные, 1,8—2,5 X 1,1—1,3 (х, на личинках чешуе
крылых .............................................................................................. 2. Р. paludosus

Рис. 157. Isaria vassiljeveae:
а — общий вид коремий на куколке чешуекрыло
го, б — конечное ответвление коремии, в — от
дельная вегетативная гифа, г — спороносная гифа 
с фиалидами, д — фиалиды, е — конидии.
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1. P. formosus Y. K o b a y a s i  (рис. 158). Мицелий обильный, белый, 
войлочный, выступает на поверхность поясками между сегментами насеко
мого. Внутри полости насекомого образует псевдопаренхиму. Гифы поверх
ностного мицелия — бесцветные, 1,5—3 ц шир.; гифы псевдопаренхимы —
6—10 [д, шир. Коремии группами, белые, 2 см выс. Ножка цилиндрическая, 
разветвленная, ровная, 0,3—1 мм шир., гладкая; вторичные веточки мно
гочисленные, на концах еще разветвленные, 0,5—1,5 мм дл., 50 —220 р. 
шир. Плодущая часть верхушечная, шаровидная, 0,4—0,55 мм в диам., 
белая, иногда бледно-охристая. Фиалиды тонкие, цилиндрические, с утон
ченными концами, 16—25 X 1—1,2 р, бесцветные. Конидии эллиптические 
или яйцевидные, 2,5—3,2 X 1—1,2 ц, бесцветные, одиночные.

На личинках жесткокрылых (отр. Со-

2. Р. paludosus M a i n s  (рис. 159). Коремии головчатые, 10—20 мм 
выс., 0,5—0,8 мм толщ., коричневые, разветвленные; веточки отходят под 
прямым углом, 1 —4 мм дл., 0,2—0,1 мм толщ., в верхней части коремии — 
подушковидные. Гифы продольные, 2 —3,4 р толщ., бесцветные, параллель
ные в верхней части, в нижней — коричневые. Плодущая часть верхушеч
ная, шаровидная, 0,2—0,4 мм в диам., включая слой конидий; желто-корич
невая. Конидиеносцы разветвленные, ка концах веточек с пучком бесцвет
ных, почти булавовидных фиалид, 10,5—14,7 x  1,5—2 р. Стеригмы 12—20 X 
X 1—1,5 р. Конидии одиночные, бесцветные, полуовальные, 1,8—2,5 X 
X  1,1—1,8 р, в слизи.

Сумчатая стадия — Cordyceps paludosa M a i n s  (стр. 101).
На личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).
3. Р. ramosum ( P e c k )  M a i n s  (syn.; Stilbum  ramosum P e c  k.). 

Коремии двух типов — клейкие и гладкие, тонкие, напоминающие по кон
систенции папиросную бумагу, 6—15 мм выс., 0,2—0,5 мм толщ., разветв
ленные, с веточками 6—7 мм дл., коротко вторично ветвящимися. На концах 
веточек размещены полушаровидные головки 0,3—0,8 мм в диам. Синне- 
маты окрашены в коричневатый цвет или его различные оттенки, или же

Рис. 158. Polycephaiomyces formosus.; Рис. 159. Polycephalo- 
myces paludosus: коре
мии на насекомом (X I).

а — коремии на насекомом (X 1), 6 — 
отдельная коремия (X 50), в — фиали
ды (X 1100), г — конидии ( X 1100).
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светло-кремовые. Головки светло-коричневые, покрыты спорами. Конидии 
бесцветные, эллиптические или яйцевидные, 2,2—3,3 X 1,1—1,5 ц., скле
ены слизью по нескольку или же одиночно возникают на концах бутыль- 
чатых фиалид 15—30 х  1,5 ц.

На личинках жуков (отр. Coleoptera) в гнилой древесине.
РСФСР (Московская область).

Род Stilbum T o d e  e x  Fr .

Коремии простые, цилиндрические, с ясно выраженной плодущей 
частью, шаровидной или яйцевидной, и стерильной ножкой; бесцветные, 
белые или светлоокрашенные. Конидиеносцы разветвленные. Конидии вер
хушечные одиночные, бесцветные, одноклеточные, яйцевидные, продолго
ватые или шаровидные, соединены слизью.

S. larvarum Y. K o b a y a s i  (рис. 160). Мицелий на поверхности насе
комого еле заметен. Коремии скученные, простые, цилиндрические, волок
нистые, 0,7—1,0 см выс., ровные по всей 
длине или у основания сужающиеся,
0,2'—0,5 мм шир., вершина шиловидная 
или головчатая, бледно-охр истые. Го
ловки эллиптические или шаровидные,
0,8—1 мм в диам. Гифы тонкостенные, 
охристые, плотные, с многочисленными 
перегородками, 1,7—2,8 ц шир. Кони
диеносцы на ножке боковых ответвле
ниях гиф, 8—17 X 1,7—3 ц, у основа
ния конические или цилиндрические, с 
длинными стеригмами. Конидиеносцы 
плодущей части нитевидные, с двумя- 
тремя перегородками, 38 —50 X 0,6—
0,8 |х, разветвленные, вторичные веточки
8 —16 ц дл. Конидии одиночные на кон
цах стеригм, иногда образуются не только на конидиеносцах, но и на 
гифах, яйцевидные, 2,5 X 1 ц., бесцветные, но в цепочки не образуются.

На личинках липарид (сем. Liparidae, отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).

Рис. 160. Stilbum  larvarum:
а — коремии на насекомом (X 1), б — ко
нидиеносцы (X 1100) и конидии (X 1100).

Род Doratomyces G o r  da

Коремии цилиндрические или булавовидные, прямостоячие, бурые или 
черные, плотные. Конидии на разветвленных гифах, яйцевидные, лимоно
видные или веретеновидные, одноклеточные, в цепочках, почти бесцветные. 
Конидиеносцы образуются только в культуре.

D. stemonitis (P e r s.) C o r d a .  Коремии скученные, группами, ци
линдрические или булавовидные, до 2 мм выс., разделяющиеся на споро
носную часть и стерильную ножку. Спороносная часть цилиндрическая или 
булавовидная, до 1 мм , черно-оливковая или бурая. Конидии яйцевидные, 
бледно-голубовато-оливковые, в массе темноокрашенные, 6,8 X 4,5 ц, в 
цепочках.

На искусственных питательных средах коремии обычно не образуются, 
а конидии возникают на концах разветвленных конидиеносцев.

На яйцах и нимфах клещей (Ixodes ricinus, I . persulcatus; класс Arach- 
noidae).

РСФСР.
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Род Sy nnematium S p e а г e

Коремии простые или разветвленные, коричневые при созревании. Сте
ригмы на концах гиф, простые, расширяющиеся у вершины. Конидии бес
цветные или светло-коричневые, часто склеенные в головки или кисточки, 
одноклеточные. Склероции коричневые, с толстостенными клетками.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1 Коремии многочисленные, скученные, с черной головкой и белой ножкой,
до 1 мм выс.; на различных ж естк о к р ы л ы х .............................1. S. jonesii

— Коремии малочисленные или одиночные, охристые, оливково-бурые, 
чернеющие, до 15 мм выс.; на ц и к а д а х .........................2. S. graptopsaliriae

1. S. jonesii S p e а г е. Налет почти незаметный, оливковый или буро
коричневый. Стерильные гифы коричневые, гладкие, септированные, 3—5 ц

Рис. 161. S y  nnematium graptopsaltriae (Kobayasi, 1941):
а — коремии на насекомом (X 1), 6 — терминальная часть разветвлений коремий (X 310)* * — ко
нидиеносец с конидией (X 720), г — конидии в слизи (X 1100), д — продольный срез перифериче
ской части коремии (X 720), е — гифенные тельца (Х720), ж — кончики отдельных гиф (X 720)# 
з — толстостенные шаровидные клетки гиф ( X 720).

толщ. Коремии многочисленные, скученные, стильбоидного типа, простые 
или разветвленные, до 1 мм выс. Головка черная, шаровидная, плотная, 
до 80 [а (реже 1 мм) в диам. Ножка белая, 0,5 мм выс., до 40 ц толщ. Кони
диеносцы состоят из параллельных гиф до 1 ц, толщ. Конидии ладьевидные,
9 X 4 ц, сначала бесцветные, при созревании коричневые. Часто образуют 
черные склероции внутри насекомого.
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На жужелице (Harpalus sp., отр. Coleoptera), пентатомидах (Dolycoris 
sp., отр. Hemiptera).

РСФСР (Приморский край, Московская обл., Свердловская обл.).
2. S. graptopsaltriae Y. K o b a y a s i  (рис. 161). Мицелий на поверх

ности почти незаметен, буроватый, внутри очень обилен, белый; гифы бес
цветные, тонкостенные, с перегородками, 2—5 |х толщ., часто образуют тол
стостенные шаровидные клетки хламидоспорного типа, до 7— 16 и. в диам. 
Коремии игловидные, немногочисленные, часто одиночные, простые, реже 
слегка раздвоенные, до 15 см выс., 0,5— 1 мм шир., на вершине закругля
ющиеся или острые, сначала охристые, потом оливково-бурые или чернею
щие. Конидиеносцы верхушечной части цилиндрические, 50—70 X 3,5—
4,5 |х, сначала бесцветные, потом бледно-охристые. Конидии сначала яйце
видные или веретеновидные, бесцветные; при созревании эллиптические 
или почковидные, бледно-охристые или слегка окрашенные, 7,5—9 X
3,8—4,2 |л, соединены в головки.

На цикадах (Graptopsaltria sp., отр. Homoptera).
РСФСР (Курильские о-ва).

Род Tilachlidiopsis K e i s s l e r

Мицелий обильный, гифы септированные до 4 [х шир., тонкостенные, 
бесцветные. Коремии одиночные или многочисленные, выступают на по
верхность в местах разрывов тканей и покровов насекомого, в основном в 
нижней части брюшка, до 
Ю слдл., неправильно изо
гнутые, с ризоморфообраз- 
ной ножкой, часто чер
неющей. от которой отхо
дят ответвления со споро- 
ношениями. Конидиеносцы 
простые, цилиндрические, 
на концах со стеригмами.
Конидии одиночные, ци
линдрические, на верхнем 
конце закругленные, бес
цветные.

Т. nigra Y a k u s i j і 
et K u m a z a w a  (syn.:
Jsaria nigra Y а к u s j i et 
K u m a z a w a )  (рис. 162).
Мицелий на поверхности 
насекомого почти незаме
тен, внутри — обильный, 
белый, образует слой псев
допаренхимы с шаровид
ными тонкостенными клет
ками 7— 10 p в диам., обыч- с ґ у ,  
ные гифы с многочислен- J  
ными перегородками, не
правильно переплетаются,
1,4—3,5 [X шир. Коремии 
одиночные или многочис
ленные, по 2— 10, высту
пают на поверхность че
рез прорывающиеся покровы насекомых, в основном с нижней части 
брюшка или же у головки личинок, 3— 10 см дл., неправильно изогну
тые, с ризоморфоподобной бледно охристой или чернеющей ножкой 0,5—

Рис. 162. Tilachlidiopsis nigra:
а — стромы на жуке ( X I ) ,  б — отдельные головки (X 3, 
5), в — продольный срез через головку (X 22), г — фиали
ды и конидии (X 800).
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1,5 мм в диам., от которой отходят вторичные разветвления, белые, 
бледно-охристые или при высыхании чернеющие, волокнистые, 2—8 мм 
дл., 110—270 (і шир., гладкие. На концах разветвлений находятся спороно
сящие головки, шаровидные или сплюснуто-шаровидные, 280— 1000 |х 
в диам., слегка порошащие Конидиеносцы простые, цилиндрические, 
образуют слой на концах гиф, бесцветные, 16— 17 X 2 р, на концах утончаю
щиеся в стеригмы, с почти незаметными тончайшими перегородками, кото
рые можно обнаружить иногда лишь по волнистой линии стенок их. Кони
дии одиночные, цилиндрические, на верхнем конце закругленные и тупые, 
у основания слегка заостренные, бесцветные, 10—12 X 1,7—2 [i, реже 
меньше — 4,2—7 X 2,2—2,8 р,.

На жуках-навозниках и их личинках (Carabus sp., отр. Coleoptera) 
на земле, в лесу.

РСФСР (Курильские О'Ва, о. Кунашир).

Род Tilachlidium P r e u s s .

Коремии выполненные, на поперечном сечении округлые, простые 
или разветвленные, цилиндрические, утончающиеся к вершине, состоят из 
пучков параллельных, продольных обычно очень плотных гиф. Фиалиды 
скученные, бесцветные, утончающиеся к вершине, одиночные или по три, 
образуются на концах гиф или же из боковых клеток их. Конидии бесцвет
ные, покрыты слизью и склеены в большие шаровидные или неправильные 
пучки.

Т. ramosum M a i n s  ( s y n . :  H irsutrtla ramosa M a i n s ) .  Коремии мно
гочисленные, поднимаются со всех частей субстрата, ровные, неправильно 
разветвленные, до 8 мм выс. и 52— 140 ц шир., утолщенные у основания, 
постепенно суженные к вершине, светло-желтые внизу, белые сверху; раз
ветвления многочисленные, белые, с прямыми или слегка острыми углами 
по отношению к центральной оси. Гифы ответвлений и внутри коремиев 
параллельные, бесцветные, с многочисленными перегородками, 2 р шир. 
у основания, сужающиеся к верхушке, скученные в верхней части кореми* 
ев; образуются прямо из боковых клеток гиф или на концах их по 1—3, 
короткие, 6,4— 10,7 [г. Конидии удлиненные, 3,2—5,5 X 1,1— 1,4 |х, обра
зуют в массе порошащий слой, склеенные в маленькие шаровидные головки, 
4,3—6,4 р в диам.

На личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
РСФСР (Приморский край).

СЕМЕЙСТВО TUBERCULARIACEAE

Мицелий хорошо развит, обильный, поверхностный или внутри суб
страта. Конидиальные спороношения — в спородохиях, пионнотах или про
сто на гифах. Конидиеносцы простые или разветвленные. Конидии бесцвет
ные или окрашенные, различной формы, одноклеточные или с перегород
ками.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я р о д о в

1. Конидии и гифы светлоокраш енны е......................................................... 2
— Конидии и гифы темноокрашенные ................Myrothecium (стр. 209)
2. Конидии только в спородохиях; спородохии с придатками ................

.....................................................................Aegerita (стр. 209)
— Конидии в спородохиях, пионнатах или образуются непосредственно на 

гифах; без придатков..................................................... Fusarium (стр. 210)
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Род Aegerita P e r  s. ex  F r i e s

Мицелий полностью обволакивает насекомое, его личинку или куколку, 
образуя большую строму, на поверхности которой сплошным слоем подни
маются конидиальные спороношения, иногда пылящие. Спородохии обыч
но шаровидные или полушаровидные, с придатками в виде септированных 
гиф, бесцветные или светлоокрашенные. Конидии шаровидные или яйце
видные, одноклеточные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Придатки многочисленные, расположены п у ч к а м и .................................
............................................................................................. I. A. insectorum

— Придатков не более ч е т ы р е х ................................................. 2. A. webberi

1. A. insectorum P e t c h .  Мицелий белый, с обильными спородо- 
хиями. Спородохии подушковидные, полушаровидные, 0,3 мм в диам.,
0,2 мм шир., плотные, белые. Ги
фы расположены пучками, разветв
ленные, 4—7 ц в диам. Конидие
носцы неправильно конические или 
ампуловидные, 14—27 X 5—9 ц, 
реже овальные, 12 X 6 (X. Кони
дии бесцветные, шаровидные, 6—
9 (.i в диам. или яйцевидные 9—
10 X 5—8 ц.

На личинках двукрылых (Uro- 
phora solstitialis L., отр. Diptera).

РСФСР (Краснодарский край).
2. A. webberi P e r s. ex F г.

(рис. 163). Мицелий белый, слегка 
желтеющий или становящийся кре- 
моватым. Спородохии обильные, 
полушковидные, полушаровидные 
или почти шаровидные, скученные 
группами, белые, кремоватые; с четырьмя придатками в виде роговидно за
гнутых и заостренных на концах гиф, с двумя-тремя перегородками. Ко
нидии бесцветные, шаровидные или яйцевидные, 8— 10 X 5—6 ц.

На алейродидах (отр. Homoptera).
РСФСР (Черноморское побережье Кавказа).

Род Myrothecium T o d e  e x  F r i e s .

Спородохии мелкие, блюдцевидные, с плектенхиматическим основа
нием или без него, со споровой массой сначала зеленоватой, впоследствии 
черной, окруженные белой пушистой мицелиальной каймой, со щетинками 
или, реже, без них. Конидиеносцы бесцветные или оливковые, с перегород
ками, разветвленные, с плотно сжатыми пучками стеригм на концах обычно 
коротких веточек. Стеригмы слегка булавовидные, бесцветные или бледно- 
оливково-зеленые. Конидии одноклеточные, мелкие, цилиндрические или 
эллиптические, иногда с усеченным основанием, почти бесцветные или блед
но-оливково-зеленые, в массе черные или зеленовато-черные. Щетинки 
бесцветные.

М. verrucaria ( Al b .  et S c h  w.) D i t r a a r  ex F r i e s .  Спородохии 
сидячие, без стром и стерильных волосков, сначала зеленоватые, потом 
оливково-зеленые до оливково-черных. Гифы бесцветные, А—6 (X толщ. Кони
диеносцы 75 ц дл., гладкие, прямостоячие, септированные, на вершине

Рис. 163. Aegerita webberi:
а — налет на насекомом, о — разрез через строму 
(X 4), в — спородохии (X 15).
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неправильно ветвящиеся, вместе составляющие палисадный слой, на ко
тором сверху образуется оливково-черная студенистая масса склеенных 
конидий. Конидии удлиненно-яйцевидные, гладкие, оливково-зеленые до 
оливково-черных, 6—9,3 X 1,5—3,9 ц, в цепочках, возникают на пальце
видных фиалидах. Фиалиды почти булавовидные, прямые, бесцветные, 
обычно по три—семь в пучке, расположенном на верхушке ножки конидие
носца или ее ответвлений, иногда отходящие по одной или в небольших 
мутовках от средней клетки ножки ниже перегородки, 10—12 X 1— 2 ц.

Выделен из погибших куколок подкожного овода крупного рогатого 
скота (Hgpoderma bovis D e G e е г., отр. Diptera).

РСФСР (Кемеровская обл.).

Род Fusarium L i n k  e x  F r i e s

Мицелий белый, бело-розовый, красный, светло-кремовый, соломенно- 
желтый, серовато-сиренево-лиловый или буроватый. Строма также в ос
новном охряного, розоватого, кроваво-красного цвета или светло-кремового, 
соломенно-бурая, карминово-розоватая, винно-лиловая, коричневая, реже 
сине-черная или неокрашенная.

Макроконидии преимущественно веретеновидно-серповидные, верете
новидные, реже веретеновидно-ланцетовидные, суженные к обоим концам, 
у основания с более или менее выраженной ножкой или с сосочком, реже 
без ножки, с верхней клеткой короткой, конусовидной, клювовидной, 
иногда более или менее закругленной или удлиненной, постепенно или вне
запно суживающейся, иногда нитевидной, обычно с двумя-пятью, реже с 
большим или меньшим количеством перегородок; образуются в воздушном 
мицелии на более или менее дифференцированных простых или ветвистых 
конидиеносцах, иногда на зубцевидных отростках гиф, нередко также 
сплошным слоем на строме в спородохиях, пионнотах или непосредственно 
на субстрате, в массе разнообразно светлоокрашенные.

Микроконидии образуются на мицелии одиночно или в ложных головках, 
или цепочках, на более или менее выраженных простых или разветвленных 
конидиеносцах, овальные, яйцевидные, удлиненные, реже почти шаровид
ные (последние наблюдаются чаще в более старом возрасте), грушевидные, 
булавовидные, веретеновидные, одно- двухклеточные, обычно у многих 
видов образуются более обильно по сравнению с макроконидиями. Кроме 
типичных микроконидий, нередко в культурах отдельных видов наряду с 
макроконидиями образуются мелкие конидии переходного типа с тремя 
перегородками.

Хламидоспоры в гифах одиночные, в цепочках или узелках, промежуточ
ные (интеркалярные) или верхушечные (терминальные), иногда также 
в макроконидиях, бесцветные или окрашенные в желто-бурый цвет разных 
оттенков. В некоторых случаях образуются белые, желтые, коричневые, 
пурпурные или синие склероции.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  с е к ц и й
1 Микроконидии обычно имеются в значительном, преобладающем ко

личестве, большей частью одноклеточные, реже с одной и очень редко 
с тремя перегородками, веретеновидные, яйцевидные, почковидные, гру
шевидные или почти шаровидные ......................................................... 2

— Микроконидии обычно отсутствуют, а если имеются, то в небольшом ко
личестве, одноклеточные или с несколькими перегородками, большей 
частью веретеновидные, в форме запятой или даже верегеновидно-сер- 
повидные, имеющие переходную форму к м акрокониди ям ................ 5

2. Микроконидии преимущественно более или менее грушевидные, лимо
новидные или почти ш ар о ви д н ы е .................... Sporotrichiella (стр. 214)

— Микроконидии обычно имеют другую ф о р м у .........................................3
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3. Микроконидии со сравнительно толстой оболочкой и хорошо заметны
ми перегородками, сосисковидные, веретеновидно-серповидные, с оди
наковым диаметром на протяжении большей части своей длины или более 
толстые в верхней части, с короткой, тупой или даже несколько округ
ленной верхней клеткой, с ножкой, нередко слабо выраженной, или с 
сосочком, или с конусовидным основанием; образуются преимущественно 
в воздушном мицелии или в пионнотах, реже в спородохиях, большей 
частью тремя— пятью перегородками, в массе грязновато-кремового, 
сине-зеленого или кремово-коричневого цвета. Хламидоспоры обычно 
обильные, промежуточные и верхушечные, одно- двухклеточные . . . 
................................................................................................. Martiella (стр. 216)

— Макроконидии обычно с более или менее постоянно суживающейся, 
нередко с более или менее удлиненной верхней клеткой, а если и с вне
запно суживающейся и короткой, то более или менее заостренной, 
хламидоспоры в последнем случае отсутствую т..................................... 4

4. Макроконидии почти цилиндрические, умеренно серповидно изогнутые,
с ножкой, у вершины более или менее клювовидные, обычно с шестью---
девятью перегородками, с толстой оболочкой, относительно крупные. 
Хламидоспоры отсутствуют ......................................................Spicarioides

— Макроконидии с тонкой оболочкой, веретеновидно-серповидные, шило
видные или почти цилиндрические, с постепенно суживающейся верхней 
клеткой, с более или менее хорошо выраженной ножкой, обычно с (од
ной)— тремя — пятью перегородками. Микроконидии обильные. Хлами
доспоры промежуточные и верхушечные, обильные, одно- двухклеточные, 
обычно не окрашенные, иногда отсутствуют . . . .Elegans (стр. 215)

5. Макроконидии без ножки, очень редко лишь с сосочковидным основа
нием .................................................................................................................. 6

— Макроконидии обычно с более или менее хорошо выраженной нож
кой ..................................................................................................................  7

6. Макроконидии веретеновидно-серповидные, согнутые, к обоим концам 
суженные, с более или менее округленными и притупленными верхней 
клеткой и основанием, иногда имеют форму полумесяца, образуются в
воздушном мицелии, редко в пионнотах или спородохиях ................
..............................................................................................Arachnites (стр. 217)

— Макроконидии шаровидные или нитевидные, обычно с одной — пятью
перегородками, образуются в пионнотах, реже в м и ц е л и и .....................
.............................................................................................Eupionnotes (стр. 216)

7 Макроконидии веретеновидно-серповидные, с внезапно суживающейся 
и более или менее клювовидной или постепенно и равномерно суживаю
щейся, иногда почти нитевидной верхней клеткой, с хорошо выраженной 
ножкой, с выпуклой стороной обычно гораздо более изогнутой, чем 
вогнутая сторона, иногда почти коленчато изогнутой, с довольно толстой 
оболочкой и хорошо заметными перегородками, с крайними клетками, 
часто отмирающими при старении; образуются в мицелии, спородохиях 
и пионнотах. Хламидоспоры обычно обильные, промежуточные, в цепоч
ках или в клубочках, реже верхушечные, буроватые. Иногда в неболь
шом количестве образуются микроконидии . . . Discolor (стр. 213)

— Макроконидии с более или менее тонкой оболочкой и тонкими перегород
ками, посредине почти цилиндрические, часто слегка неравномерно 
изогнутые, нитевидно удлиненные, серповидные, к обоим концам сужен
ные, обычно с хорошо выраженной ножкой, редко с конусовидным или 
притупленным основанием, с верхней клеткой, постепенно суживающей
ся, образуются в воздушном мицелии, в спородохиях и пионнотах. Хла
мидоспоры обычно отсутствуют и встречаются лишь у некоторых пред
ставителей. Типичные микроконидии отсутствуют, но в воздушном ми
целии иногда наблюдаются мелкие конидии переходного типа с одной—• 
тремя перегородками..........................................................Roseum (стр. 212)
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— Макроконидии с толстой оболочкой, сосисковидные, согнутые, у верши
ны перетянутые и более или менее клювовидные, с хорошо выраженной 
ножкой. Иногда (у двух видов) наблюдаются скудные микроконидии. 
Хламидоспоры отсутствуют. Относительно медленно растущие грибы 
.............................................................................................. Macroconia (стр. 214)

I. Секция Roseum W г. emend. В і 1 а і 

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Макроконидии в спородохиях, пионнотах или воздушном мицелии, к 
обоим концам постепенно суживающиеся, эллиптически изогнутые или 
слабо изогнутые, но с более сильным изгибом лишь у вершины, большей 
частью с пятью — семью перегородками, с верхней клеткой удлиненной, 
часто нитевидной, достигающей 15—30 ц дл. Типичные хламидоспоры 
о т с у т с т в у ю т ..............................................................................1. F. avenaceum

— Макроконидии обычно ланцетовидные, веретеновидные, слабо изогну
тые или почти прямые, большей частью с тремя — пятью перегородками, 
со слабо выраженной ножкой, с короткой конусовидно суживающейся 
нижней клеткой; верхушечная клетка короткоконусовидная, иногда 
несколько удлиненная и у самой вершины слабо изогнута или перетяну
та. Хламидоспоры обычно и м е ю т с я .................................2. F. semitectum

1. F. avenaceum (F r.) S a c  с. Воздушный мицелий большей частью 
хорошо развит, окрашен в оттенки стромы. Строма обычно желтая, охряная 
или же яркая, карминово-красная, становящаяся коричнево-красной, 
иногда склероциальная, прорывающаяся. Макроконидии в спородохиях 
и пионнотах или в воздушном мицелии, шиловидные или нитевидные, эллип
тические или, реже, гиперболически изогнутые, у вершины обычно сильно 
изогнутые, иногда почти прямые, у вершины обычно с более или менее оди
наковым диаметром на протяжении всей длины от нижней до верхней клетки, 
к основанию и вершине суженные, большей частью с пятью — семью перего
родками, С верхней клеткой нитевидно удлиненной (до 15 (X и более), с до
вольно хорошо выраженной ножкой у основания, в массе оранжевые, розо
во-охряные или кирпично-красные, при высыхании темнеющие, в порошке 
более или менее розовые, образуются на простых или кустисто разветвлен
ных конидиеносцах. В воздушном мицелии иногда образуются более мел
кие конидии эллиптической, ланцетовидной или веретеновидной формы, 
без ясно выраженной ножки, с одной — тремя перегородками.

Микроконидии с тремя перегородками — 30—40-3—4 fx; с четырьмя — 
38—75-3,3—4,8 ц; с пятью — 32—90-3—4,5 ц; с семью — 60—95-3—5,2 ц.; 
с девятью — 70— 120-3,5—5 [х.

Склероции около 60—80 ;х в диам., темно-синие, желто-пурпурные, 
темно-лилово-пурпурные, желтые, белые, иногда отсутствуют. При прорас
тании макроконидий часто образуются анастомозы.

Сумчатая стадия неизвестна.
На различных мертвых насекомых.
Повсеместно.
2. F. semitectum B e r k ,  e t  R a v .  Воздушный мицелий беловато-жел

товатый или охряно-розоватый. Макроконидии чаще в воздушном мицелии, 
реже в пионнотах, разнообразной формы, веретеновидно-серповидные, 
ланцетовидные, эллиптические, изогнутые или почти прямые, к обоим 
концам постепенно суживающиеся, с ножкой или без ножки, нередко с 
сосочковидным основанием, с тремя — пятью, редко с большим числом пере
городок, с верхней клеткой у эллиптически изогнутых макроконидий удли
ненной, у веретеновидно-ланцетовидных или веретеновидных макрокони
дий — постепенно суживающейся, конической. Микроконидии иногда до
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вольно обильные, но обычно без резкого размежевания по форме от макро
конидий и в количественном отношении не преобладают над последними, 
с одной — тремя перегородками или одноклеточные. Макроконидии с тремя 
перегородками 14—45 X 3,5—4,5 ц, с пятью — 27—75 X 2,5—5 ц. Хла
мидоспоры малочисленные, промежуточные, гладкие или слегка шиповатые.

Сумчатая стадия неизвестна.
На мертвых насекомых (из отр. Diptera (Tabanidae), отр. Lepidoptera). 
УССР.

II. Секция Discolor W г. emend. В і 1 а і 

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. Макроконидии с короткой, внезапно суживающейся в виде сосочка или 
только сжатой, прямой или слегка загнутой верхней клеткой, обыч
но с пятью перегородками, 25—60 X 3,5—6 ц . . . . F. sambucinum

— Макроконидии обычно с тремя — пятью перегородками, с относительно 
слабо выраженной дорсовентральностью, посредине почти цилиндри
ческие, более или менее согнутые по краям, с верхушечной клеткой, 
постепенно суживающейся, слегка усеченной, иногда слегка клювовид
но изогнутой, с ясно выраженной ножкой у основания, с тремя перего
родками 13—53 X 2—5 ц, с пятью перегородками — 25—70 X 3—5 ц 
 2. F. lateritium

1. F. sambucinum F u c k .  (рис. 164). Воздушный мицелий белый, бе- 
ловато-охряный, розоватый, сильно пушистый или более или менее плот
ный. Строма белая, желтая, жел
то-оливковая, охряная, охряно
коричневая, пурпурно-зеленова
то-оливковая. Макроконидии об
разуются в воздушном мицелии, 
пионнотах и сравнительно ред
ко в спородохиях, веретеновид- 
но-серповидные, эллиптически 
изогнутые, с короткой, внезап
но суживающейся в виде сосоч
ка или только сжатой, прямой 
или слегка загнутой верхней 
клеткой, с ясно выраженной ножкой у основания, обычно с пятью или 
реже тремя перегородками, в массе розово-оранжевого или телесного 
цвета, с тремя перегородками 16—45 X 3—6 ц, пятью перегородками — 
25—60 X 3,5—6 ц. Склероции темно-красные или коричневые, иногда 
темно-голубые, нередко отсутствуют.

Сумчатая стадия — Gibberella pulicaris (F r.) S а с с. (стр. 92)
На червецах (Planchonia sp., отр. Homoptera), мухах, слепнях, типули- 

дах, лимониидах (отр. Diptera) и других насекомых.
УССР, РСФСР (Краснодарский край).
2. F. lateritium N e e s. Воздушный мицелий белый, беловато-розо- 

вый или желтоватый. Строма белая, розовая, желтая, оранжевая, коричне
вая и до темно-синей (под действием кислоты краснеющая). Макроконидии 
в воздушном мицелии, спородохиях или, реже, пионнотах, веретеновидно
серповидные, с более или менее одинаковым диаметром на большом протя
жении длины, с постепенно суживающейся, слегка усеченной, иногда слег
ка клювовидно согнутой верхней клеткой, с ясно выраженной ножкой у 
основания, стремя — пятью, редко шестью-семью перегородками. Иногда в 
воздушном мицелии образуются конидии одноклеточные или с одной перего
родкой. Конидии одноклеточные, 4—22 X 2—6 ц, с одной перегородкой

Рис. 164. Конидии фузариев:
а  — F. monil iforme,  б — F. oxysporum, в — F. s a m b u 
c inum.
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10—35 X 2—5 р. Макроконидии с тремя перегородками 13—53 х  2—5 р, 
с пятью — 25—70 X 3—5 р, с семью — 32—80 X 3—5 р. Хламидоспоры 
промежуточные, малочисленные. Склероции иногда имеются, темно-серо- 
.вато лиловые.

•Сумчатая стадия — Gibberella baccata (W а 1 1 г.) S a c c .  (стр. 91).
На различных мертвых насекомых (отр. Diptera, Lepidoptera).
Повсеместно.

III. Секция Macroconia W r.

F. coccophilum ( D e s  m.) W r. et R g. (syn.! Microcera coccophila 
D e s m.). Строма более или менее плектенхиматическая, при высыхании 
твердеющая, хрящеватая или состоит из рыхлых, переплетающихся гиф, 
иногда отсутствует. Макроконидии в спородохиях, пионнотах и воздушном 
мицелии, цилиндрически-веретеновидные, серповидные, к обоим концам 
суженные, со слегка сжатой, крючковато загнутой верхней клеткой, тупо
конические у основания или со слабо выраженной ножкой, обычно с 7—9, 
редко с 4—6 или с 10— 12 перегородками, в массе беловато-розовые. С тре
мя перегородками — 35—72 X 4—5 р, с пятью — 50—90 X 4,5—7 р, с 
семью — 70— 112 X 4,5—8 р, с девятью — 80— 112 X 5—8 р, с 11— 12 — 
98— 142 X 5—8 р. Склероциев и хламидоспор нет.

Сумчатая стадия — Nectria coccophila (T u 1.) W г. et R g. (стр. 93).
На червецах (сем. Coccidae, отр. Homoptera).
РСФСР (Черноморское побережье Кавказа).

IV. Секция Sporotrichiella W г. emend B i l a i

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в  и р а з н о в и д н о с т е й

1. Преобладают макроконидии, обычно с 1—3—5 перегородками, веретено
видно-серповидные, с постепенно суживающейся конической верхней
к л е т к о й ..............................................................................1. F. sporotrichiella

— Преобладают микроконидии. Макроконидии образуются в воздушном 
мицелии в небольшом количестве и спорадически, с одной — тремя перего
родками; с одной перегородкой — 9,7—20 X 3—4 р; с тремя — 17—
32 X 3,8—5 р ..................................................2. F. sporotriehiella var. роае

1. F. sporotrichiella B i l a i .  Воздушный мицелий быстро растущий, 
высокий, при 'спорообразовании порошащий, белого, бело-розового 
или красного цвета. Строма на декстрозно-картофельном или сусловом 
агаре кроваво-красная, охряно-желто-буровая различных оттенков, ре
же не окрашена. Макроконидии образуются в воздушном мицелии, реже 
в спородохиях и пионнотах, веретеновидно-серповидные, с постепенно су
живающейся, неудлиненной верхней клеткой и с более или менее ясно вы
раженной ножкой, иногда имеющей вид сосочка, образующиеся в споро
дохиях обычно с пятью перегородками, 26—48 X 3,8—5 р, образующиеся 
в воздушном мицелии — обычно с тремя перегородками — 17—28 X 2,8—
4,5 р. Микроконидии грушевидно-лимоновидные, 3,8— 12,5 X 3,8—6,6 р, 
или булавовидные, 9,5— 15 X 3,8—6,5 р, образуются на простых или раз
ветвленных конидиеносцах, одиночные или в небольших цепочках, при ста
рении культуры приобретают более или менее шаровидную форму. Овально
цилиндрические микроконидии одноклеточные или с одной перегородкой, 
5,7— 17 X 2—3,5 р. Количественное соотношение различных типов конидий 
для разных форм неодинаково. Хламидоспоры образуются в субстратном 
мицелии и в макроконидиях при старении культуры.

На мертвых насекомых из разных отрядов (Lepidoptera, Diptera, Co
leoptera и др.).

Повсеместно,
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2. F. sporotrichiella В і 1 a i var. poae (P е с к) В і 1 а і. Воздушный 
мицелий порошащий, белый, бело-розоватый. Макроконидии в воздуш
ном мицелии с одной — тремя перегородками, немногочисленные, с одной 
перегородкой — 9,7—20 X 3—4 р, с тремя — 17—32 X 3,8—5 р.. Микроко
нидии обильные, грушевидно-лимоновидные, на простых или сильно раз
ветвленных конидиеносцах, одиночные или в коротких цепочках, 3,8—
9,5 X 3,8—6,1 (д., булавовидные — 7,6— 15,3 X 3,8—6,5 р,. Хламидоспоры 
промежуточные. Строма кроваво-красная, желто-охряная, реже не окра
шена.

На мертвых чешуекрылых (отр. Lepidoptera) и жуках (отр. Coleoptera),
УССР, РСФСР (ЦЧО, Приморский край).

V. Секция Elegans W г. emend В і 1 а Ї 

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1 Хламидоспоры обильные, верхушечные и промежуточные . . . .  2
— Хламидоспоры отсутствуют; микроконидии образуются только в ложных 

головках, макроконидии с тремя перегородками — 18—60 X 2,5—5 р., 
с пятью — 40—61 X 3—5 р . . . .  1. F. moniliforme var. subglutinans

2. В культуре преобладают макроконидии, с тремя перегородками — 
20—50 X 2,5—5,5 fx, с пятью — 20—65 X 3—5 р. . . .2 .  F. oxysporum

— Преобладают микроконидии: одноклеточные 4— 18 X 1,5—4 р, с одной
перегородкой — 9—ЗО X 2—5 р ...................................................................................
.......................................................................... 3. F. oxysporum var. ortroceras.

1. F. moniliforme S h e 1 d. var. subglutinans W r. et R g. 
(рис. 164, а). Воздушный мицелий хорошо развит, пушистый, белый или 
бело-розовый, розовато-карминовый, лиловатый. Строма розовая, розово
красная, розово-лиловая, серовато-лиловая Макроконидии в воздушном 
мицелии, реже в спородохиях и пионнотах, шиловидные, слегка серповид
ные, эллиптически изогнутые или почти прямые, постепенно суживающие
ся к обоим концам, с постепенно суживающейся, неудлиненной, иногда 
клювовидно изогнутой верхней клеткой, с четко выраженной ножкой или 
сосочком у основания, преимущественно с тремя — пятью перегородками: 
с тремя перегородками — 18—60 X 2,5—5 р, с пятью — 40—60 X 3,5 р. 
Микроконидии одноклеточные — 10—28 X 2,2—4,5 р. Типичные хламидо
споры отсутствуют. Иногда имеются темно-синие шаровидные склероции 
80— 100 р в диам.

Сумчатая стадия — Gibberella fujikuroi (S a w.) W r. var. subglutinans 
E d w a r d s  (стр. 92).

На личинках и куколках кукурузного мотылька (Pyrausta nubilatis 
H b., отр. Lepidoptera).

Повсеместно.
2. F. oxysporum S c h l e c h t ,  em. S n v d. et H a n s .  (рис. 164, б). Воз

душный мицелий пленчато-паутинистый, невысокий, так же, как и строма, 
окрашен в различные оттенки розово-карминово-лилового цвета, реже в 
светло-желтые тона или белый. Макроконидии в воздушном мицелии, реже 
в спородохиях или в пионнотах, веретеновидно-серповидные, эллиптические, 
изогнутые или почти прямые, одинаковые по большей части своей длины, 
со сравнительно тонкой оболочкой, с постепенно и равномерно суживаю
щейся неудлиненной верхней клеткой, к основанию более или менее сужен
ные, с ясно выраженной ножкой или сосочком, с тремя — пятью перегород
ками; 25—40 X 3,7—5 р., 30—50 X 3—5 р. Микроконидии образуются 
в мицелии, нередко в ложных головках, всегда обильные. Хламидоспоры 
обильные, промежуточные и верхушечные, гладкие или шероховатые, 
одно-двухклеточные. неокрашенные.
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На личинках и жуках свекловичного долгоносика (Bothynoderes puncti
ventris G e r m . ,  отр. Coleoptera).

УССР.
3. F. oxysporum S c h l e c h t ,  em. S n у d. et H a n s .  var. orthoceras 

(A p p. et Wr.) В і 1 а і. Воздушный мицелий пленчато-паутинистый, ро
зово-карминово-лиловый, реже светло-желтый или белый. Макроконидии 
обычно не образуются. Микроконидии обильные, образуются в воздушном 
мицелии на более или менее дифференцированных конидиеносцах или корот
ких отростках гиф, одиночные или в ложных головках, довольно варьирую
щие, 8—20 X 1,6—3 (А, утолщающиеся при старении культуры.

На свекловичном долгоносике (Bothynoderes punctiventris G e r  m., 
отр. Coleoptera).

УССР.

VI. Секция Martiella W r. emend. B i l a l

1. Макроконидии обычно с тремя перегородками, 20—50 X 3—5,3 ц . . .
..........................................................................1. F. javanicum var. radicicola

— Макроконидии с наибольшим диаметром в верхней трети, постепенно 
суживающиеся к основанию, с ножкой или сосочком, обычно с тремя 
перегородками, 17—51 X 3—6,5 ц ................ 2. F. solani var. redolens

1. F. javanicum К о о r d. var. radicicola W г. Воздушный мицелий раз
вит слабо, тонкопаутинистый или тяжевидный, серовато-синевато-зелено- 
ватого или кремовато-коричневого цвета. Строма серовато-розовато-лиловая 
или желтовато-коричневая. Макроконидии в пионнотах или в воздушном 
мицелии, преимущественно с тремя перегородками, 20—50 X 3—5,3 ц, 
реже с пятью, 30—60 X 3,7—6 ц. Хламидоспоры верхушечные и промежу
точные, одиночные и в узлах.

Сумчатая стадия — Nectria haematococcus B e r k ,  et Br .  var. cancri 
(R u t g.) W r. (стр. 94).

На свекловичном долгоносике (Bothynoderes punctiventrb  G e r  m., 
отр. Coleoptera).

УССР.
2. F. solani ( Ma r t . )  A p p .  et W r. var. redolens (W r.) B i -

1 а і. Макроконидии в спородохиях и в пионнотах, веретеновидно-серпо- 
видные, обычно с тремя, реже четырьмя и очень редко с пятью перегородка
ми, с закругленной и тупой верхней клеткой, с наибольшим диаметром в 
верхней трети, постоянно суживающиеся к основанию, с ножкой или со
сочком, в массе белые, коричневато-белые или красноватые, с тремя пере
городками, 17—51 X 3—6,5 ц, с пятью перегородками, 31—61 X 3,5—6,5 ц. 
Микроконидии одно- двуклеточные. Хламидоспоры верхушечные или про
межуточные, одно- двуклеточные, гладкие или морщинистые, в мицелии 
и в конидиях.

На различных насекомых.
Повсеместно.

VH. Секция Eupinnotes W г. emend. В Ї 1 а і

1. Fusarium microcera В і 1 а і. Спороношения плоские, распростертые 
или приподнимающиеся, выпуклые или конусовидные, внизу оранжевые, 
ярко-красные или карминово-красные, с хлопьевидным бело-розовым ми
целием. Конидиеносцы простые или разветвленные, образуются в густых 
пучках на воздушном мицелии или на строме. Макроконидии шиловидные, 
тонкие, серповидно изогнутые или почти прямые, на обоих концах постепен
но заостренные, у основания часто усеченные, с перетяжкой, редко с нож
ковидным основанием, с тремя — пятью, реже с большим (до 10) или меньшим
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количеством перегородок, образуются в спородохиях и пионнотах, в сли
зистых скоплениях, в мицелии; в массе оранжево-красные или мясного 
цвета. Микроконидии с тремя перегородками — 40—73 X 2,5—4 р, с че
тырьмя — 54—83 X 2,7—4,5 р, с пятью — 50— 121 X (1,9)—3—4,5 р.

Сумчатая стадия — Calonectria decora ( W a l l e r . )  S a c c .  (стр. 90).
На различных насекомых, чаще кокцидах (сем. Coccidae, отр. Homop

tera).
Повсеместно.

VIII. Секция Arachinites

1. Fusarium nivale (F r.) С e s. var. larvarum ( F u c k . )  В і 1 а і. Спо- 
родохии точковидные, округлые, выпуклые, светло-красные, окружены 
светлой пушисто-волокнистой каймой воздушного мицелия. Макроконидии 
веретеновидно-цилиндрические, сосковидные к обоим концам, особенно у 
вершины, изогнутые, без ножки; в массе оранжевые, с одной — тремя пере
городками, с одной перегородкой, 15—21 X 2,5—3,5 ц (при разбухании 
до 5 (i толщ.), с тремя перегородками, 14—32 X 2,7—4,5 р, одиночные с 
четырьмя — пятью перегородками — около ЗО X 4 р.

Хламидоспоры и склероции отсутствуют.
На щитовках (отр. Homoptera) и жуках (отр. Coleoptera).
Повсеместно.

Порядок Sphaeropsidales

Конидии образуются в закрытых споровместилищах — пикнидах, сво
бодных, располагающихся в стромах или на стромах. Пикниды с четко 
выраженными стенками, темно-, светло- или яркоокрашенные; с округлым 
или щелевидным выводным отверстием, иногда с длинной шейкой. Ино
гда пикниды апотециевидные, сначала закрытые, позже широко откры
тые, блюдцевидные или чашевидные. Часто пикниды внутри многокамерные. 
Конидиеносцы простые, реже разветвленные, образуют постенный шар 
внутри пикниды, реже отсутствуют. Конидии одноклеточные или с много
численными перегородками, разнообразной формы, часто с придатками, 
бесцветные или окрашенные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  с е м е й с т в

1. Пикниды светлоокраш енные.............................Nectrioidaceae (стр. 218)
— Пикниды темноокрашенные .........................Sphaeropsidaceae (стр. 217)

СЕМЕЙСТВО SPHAEROPSIDACEAE

Пикниды погруженные или поверхностные, простые или строматиче- 
ские, одно- или многокамерные, тонко- или толстостенные, иногда склеро- 
циальные, темноокрашенные, различной формы. Конидиеносцы разветвлен
ные, иногда отсутствуют. Конидии одно- или многоклеточные, бесцветные 
или окрашенные, иногда с придатками или с неокрашенными конечными 
клетками, разнообразной формы.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в

1. Пикниды с длинным х о б о тк о м .........................Sphaeronema (стр. 218)
— Пикниды с коротким сосочком на в е р ш и н е .................... ........................ 2
2 Конидии б е с ц в е т н ы е ....................  .........................Phoma (стр. 218)
— Конидии дымчатые или светло-оливковые . . . Coniothyrium (стр. 218)
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Род Coniothyrium C o r d a

Пикниды сначала погруженные, со временем почти поверхностные, 
рассеянные или группами, шаровидные, сплющенно-шаровидные, обычно 
с сосочком на вершине, черные. Конидиеносцы простые, короткие, почти 
незаметные. Конидии одноклеточные, слабоокрашенные, дымчатые или 
светло-оливковые, эллиптические, удлиненно-овальные, иногда почти шаро
видные, часто с каплями жира, обычно не превышают 15 ц.

C. fuckelii S а с с. Пикниды погруженные, черные, с довольно тонкими 
стенками 1,5—2,2 ц, шаровидно-конусовидные или сплющенные, шаровид
ные с оттянутым отверстием в виде сосочка, 180—200 ц, реже 240—350 ц. 
Конидии шаровидные или короткоэллиптические, 2,5—3,5 X 3—5,2 ц, 
дымчатые, в массе оливковые, с одной каплей масла.

На мертвых личинках чешуекрылых (отр. Lepidoptera).
УССР.

Род Phoma F г.

Пикниды одиночные, рассеянные или скученные, погруженные или 
выступающие, темно-бурые, черные или коричневые, шаровидные, сплю
щенные, с сосочками на вершине; выводное отверстие округлое. Конидие
носцы прямые или согнутые, простые или слегка разветвленные, иногда 
совсем незаметны. Конидии бесцветные, одноклеточные, эллиптические, 
овальные, цилиндрические, яйцевидные, прямые или согнутые, до 15 (1 дл.

Ph. glomerata ( C o r d a )  W o l l e n  w e b e r  et H o c h a p f e l .  
Налет на насекомом войлочный, пушистый, сначала белый, позже чернею
щий. Пикниды скученные, погруженные основанием, черные, конусовидные. 
Конидии удлиненные с закругленными концами, бесцветные, 5—6 X 2—
2,5 ц.

На погибших личинках слепней (Tabanus sp. отр. Diptera) в почве. 
Выделен из куколок оводов северного оленя (Oedemegena tarandi L. и Се- 
phemyia trompe M о d e e г, отр. Diptera) и подкожного овода крупного ро
гатого скота (Hypoderma bovis D e  G e e r ,  отр. Diptera).

УССР, РСФСР (Магаданская и Кемеровская обл.).

Род Sphaeronema F г.

Пикниды свободные, не в строме, шаровидные, цилиндрические или 
грушевидные, поверхностные или погруженные, с длинным хоботком, чер
ные или темно-бурые. Конидии выходят через отверстие на верхушке хо
ботка, бесцветные, одноклеточные, часто неравнобокие, со щетинками на 
концах.

Sph. piliferum S а с с. Пикниды поверхностные или полупогруженные, 
черные, шаровидные,250 ц в диам., с длинным хоботком, 750—960 X 25 ц. 
Конидии яйцевидные, бесцветные, неравнобокие, одноклеточные. 3,5— 
5X 2,5  И.

На яйцах клещей (Ixodes ricinus, класс Arachnoidea, сем. Acarineae).
РСФСР (Ленинградская обл., Красноярский край).

СЕМЕЙСТВО NECTRIOIDACEAE

Пикниды шаровидные, с сосочком, светлоокрашенные, яркие, мягкие 
или восковидные, простые или в  стромах. Конидиеносцы простые или раз

ветвленные, бесцветные. Конидии бесцветные, одноклеточные или с пере
городками.
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1. Конидии одноклеточные, веретеновидные.................................................
..............................................................................................Aschersonia (стр. 219)

— Конидии многоклеточные, цилиндрические 
 Tritiracrium (стр. 220)

Род Aschersonia Mo n t .

Пикниды погруженные или слегка погружены основанием в полушаро- 
видную или подушковидную, яркоокрашенную строму, открываются при 
созревании широкой порой или разрываются, образуя неправильной формы 
отверстие. Конидиеносцы прямые, у вершины разветвленные. Конидии бес
цветные, обычно одноклеточные, только иногда с неясной перегородкой, 
веретеновидные.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  в и д о в

1. На алейродидах ..............................................................................................2
— На червецах .................................................................................................. 4
2. Стромы темно-коричневые, конидии нитевидные, 4—6 X 1 ц . . . . 

.......................................................................................................... 3. A. castanea
— Стромы яркоокрашенные, конидии больше 6 р. дл................................. 3
3. Стромы красные или розовато-буро-желтые, конидии 10— 14 х  1,5 [i 

.............................................................................................. .... 1. A. aleyrodis
— Стромы оранжевые, конидии 28—33 X 4—5 р ................ 2. A. aurantica
4. Стромы бугорчатые, выпуклые или п л о с к и е .........................................5
— Стромы распростертые, охристые или умбровые, конидии 3,5—7 X 1—

1.5 р .................................................................................................4. A. duplex
5. Стромы округлые, желтые, конидии 14— 18 х  4—5 р .............................

.......................................................................................................... 5. A. flavescens
— Стромы цилиндрические или полуконические, коричнево-желтые, ко

нидии 10— 12 X 3,5— 4,5 р ..................................................... 6. A. simplex

1. A. aleyrodis W e b b e r .  Стромы выпуклые, с расплющенной вер
хушкой, красные или розовато-буро-желтые, до 1—2 мм выс. Вскоре после 
заражения нимфы грибом она распухает и выделяет в большом количестве 
медвяную росу. Гриб развивается внутри тела насекомого. Гифы перепле
таются, выполняют всю полость, внутренние органы сжимаются и отходят 
от стенок. Вскоре после этого насекомое гибнет и гифы пробиваются сквозь 
стенку тела, образуя плотную бахрому вокруг тела насекомого. Позже по
являются плодоношения. Пикниды развиваются в тех же стромах, кони
дии нитевидные, 10—14 X 1,5 р.

Сумчатая стадия — Hypocrella libera S у d. (стр. 122).
На различных алейродидах (сем. Aleurodidae, отр. Homoptera). 
РСФСР (Кавказ), УССР (Крым).
2. A. aurantiaca P e t c h .  Стромы дисковидные, до 2 мм в диам., 

плоские, оранжевые, сплющенные; пикниды яйцевидные, рассеянные, 
иногда глубокопогруженные по бокам стромы, 400 X 300 р. Конидии вере
теновидные, с утончающимися концами, или у основания чуть шире, 28—
33 X 4—5 р, парафизы нитевидные, 250 X 1 р.

Сумчатая стадия — Hypocrella aurantiaca ( P e t c h )  M a i n s  (стр. 122). 
На алейродидах (сем. Aleurodidae, отр. Homoptera). В оранжереях. 
Повсеместно.
3. A. castanea P e t c h .  Стромы дисковидные или распростертые, 

темно-коричневые, 1 мм в диам. Пикниды в центре стром, 200—250 X 100— 
130 р, толстостенные. Конидии нитевидные, 4—6 X 1 р, со слегка закруг
ленными концами. Конидиеносцы простые, 80—100 р. выс.

К л ю ч  д л я  о п р е д е л е н и я  р о д о в
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Рис. 165. Aschersonia duplex:
a — разрез через строму (X 10), 6 — ко- 
нидиеносцы (X 420), в — конидии

Сумчатая стадия — Hypocrella castanea P e t c h .  (стр. 122).
На алейродидах (сем. Aleurodidae, отр. Homoptera).
4. A. duplex B e r k .  (рис. 165). Стромы распростертые, одиночные, 

иногда многочисленные, слегка приподнятые, со стерильной зоной вокруг 
них, охристые, умбровые, порошащие, с мучнистым налетом, 0,5—5 мм 
в диам. Пикниды одиночные, погруженные в строму, в центре ее внутри 
лабиринтообразно изогнуты, 200—250 X 500—700 ц, с псевдопаренхиматоз- 
ными стенками. Конидиеносцы простые, обильные, образуют сплошной 
слой у стенок пикниды. 100— 150 X  1,5 ц; парафизы — нитевидные, про

стые, такой же длины, как и конидиенос
цы. Конидии одноклеточные, овальные 
или веретеновидные, бесцветные, 3,5—
7 X 1— 1,5 ц.

Сумчатая стадия — Hypocrella duplex  
P e t c h  (стр. 122).

На червецах (Coccoidea, отр. Ho
moptera) с оранжерейных растений. 

РСФСР (Кавказ).
5. A. flavenscens P e t c h .  Стромы 

выпуклые или плоские, округлые, до 3 мм 
в диам., желтоватые, до 1 мм выс., с 
округлыми концами, с неясными отвер
стиями пикнид. Пикниды грушевидные. 
Конидии широковеретеновидные или 
яйцевидно-удлиненные, с одним более 
длинным вытянутым, но тупым концом, 
бесцветные, 14— 18 X 4,5 ц. Парафизы 
отсутствуют.

На червецах (Coccoidea, отр. Homoptera), с оранжерейных растений.
РСФСР.
6. A. simplex P e t c h .  Стромы почти цилиндрические или полукони- 

ческие в центре, закругленные на вершине, к основанию дисковидно рас
ширяющиеся, с плотным краем, коричнево-желтые, у отверстия с красным 
ободком, у основания 1,25 мм в диам., центральной части ее, шаровидные, 
до 500 (X в диам., сплюснуты у отверстия. Конидии яйцевидные, с заострен
ными концами, 10— 12 X 3,5—4,5 ц. Парафизы отсутствуют.

На червецах (Lecanium sp., отр. Homoptera) с цитрусовых деревьев.
В СССР пока не обнаружен. Известен из Кубы, Гвинеи, Южной 

Америки.

Род Tritiracrium L i m b e r
Пикниды шаровидные, приплюснутые, с прозенхиматическими стенка

ми. Конидиеносцы отсутствуют; конидии образуются на базальных клет
ках, цилиндрические, с многочисленными перегородками.

Т. coccicolum Н о e h п. Мицелий обволакивает все тело насекомого, 
охристый, при старении винно-коричневый, с мучнистым налетом. Гифы
4—6 ц, пигментированные. Пикниды погружены в строму, шаровидные, 
400—600 jx в диаметре, прозенхиматические, гифы их стенок 6—8 ц в ди
ам., с утолщенными клеточными стенками до 3 |х в диаметре, обычно силь
но пигментированными. Конидии цилиндрические, с многочисленными пе
регородками, 50— 150 X 7—8 (X, образуются пучками на коротких базаль
ных клетках.

Сумчатая стадия — Podonectria coccicola (E 1 1. et Е v.) Petch (стр. 96).
На ивовой щитовке (Chionaspis salicis L., отр. Homoptera).
УССР.
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СЛОВАРЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ 1

Автогамия — процесс копуляции ядер внутри клетки.
Автоспоры — дочерние клетки, формирующиеся по нескольку внутри материнской клетки.
Азигоспоры — споры, развивающиеся из диплоидной яйцеклетки без редукционного деле

ния.
Акропетальные конидии — конидии, находящиеся на вершине цепочки. При этом более 

старая конидия находится у основания цепочки, а от нее отпочковываются все осталь
ные.

Анастомоз — соединение и переплетение гиф в различных направлениях.
Анизогамия — форма полового процесса у фикомицетов, при которой сливаются гетерога

меты.
Антеридии — мужские половые органы, в которых формируются половые клетки:

амфигенные — образуются у основания оогония, который при прорастании пронизы
вает антеридий;

андрогенные — образуются на одном из разветвлений гиф ветки, несущей оогонии; 
гипогенные — образуются на ножке оогония;
диклинные — образуются на ответвлениях гиф, расположенных рядом с гифами, несу

щими оогонии;
моноклинные — образуются с основной гифы, на которой возникают боковые ответвле

ния с оогониями;
парагинные — антеридии, которые прикладываются к оогонии сбоку.

Антерозоиды — мужские подвижные половые клетки с жгутиками.
Апикальный — верхушечный.
Апланоспора — неподвижная спора бесполого размножения, без жгутиков.
Апогамия — процесс образования новой особи из вегетативной диплоидной клетки.
Апотеций — плодовое тело сумчатых грибов, обычно характерной блюдцевидной или ча

шевидной формы.
Апофиза — вздутие гифы, которое образуется под спорангием.
Аппресории — специальные ответвления гиф, которыми гриб прикрепляется к субстрату.
Артефакт — включение или образование, не присущее данному организму и возникающее 

в результате применения какого-либо метода исследования (обычно структуры, обра
зующейся при обработке микроскопических препаратов вследствие коагуляции белков).

Артроспоры — четковидно возникающие споры, образующиеся путем наростання основной 
клетки, расположенной на воздушной грибнице, и отходящие от нее в воздух, где они 
быстро распадаются. Входят в состав сложно дифференцированного конидиального ап
парата и являются как бы связующим звеном между вегетативным и репродуктивным 
размножением.

Архикарп — женский половой орган сумчастых грибов.
Аски — сумки, спороносные органы сумчатых грибов, внутри которых развиваются аско- 

поры.
Аскогенные гифы — гифы, которые вырастают из аскогона после переливания в него анте

ридия и на концах которых возникают потом сумки.
Аскогом — нижняя, шаровидно вздутая часть женского полового органа сумчатых грибов — 

архикарпа.
Аскокарп — общее название плодовых тел аскомицетов, состоящее из сумок и разросшихся 

вокруг них гиф гриба.
Аскоспора — спора, образующаяся в сумке (аске) сумчатых грибов.
Базальный — расположенный в основании, на морфологически нижнем конце.
Базипетальные цепочки конидий — возникают, когда конидиеносец образует под более 

старой конидией более молодую; при этом более молодые конидии находятся у основа
ния, а более старые — у вершины цепочки.

Бластоспоры — округлые клетки, размножающиеся почкованием, т. е. обрасованием не
большого вершинного, реже бокового бугорка, который дорастает до величины мате
ринской клетки, а затем, потеряв с ней связь, становится независимым.

Вакуоли — полости в протоплазме, заполненные клеточным соком.

1 Составлен в основном по «Краткому словарю ботанических терминов», Д. П. Вик
торова, М., 1964.
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Гаметангий — половой орган, в котором развиваются гаметы.
Гаметофит — половая фаза или поколение с гаплоидными ядрами; развитие гаметофита на* 

чинается с прорастания споры и заканчивается образованием гамет.
Гаметы — половые клетки, сливающиеся при оплодотворении.
Геммы — клетки с плотной, обычно окрашенной, оболочкой и густой протоплазмой, образую

щиеся при неблагоприятных условиях делением гифы и быстро разъединяющиеся друг 
с другом.

Гетерогамия — форма полового процесса, при которой обе гаметы подвижные, но различают
ся по величине.

Гетероталлизм — раздельнополость, не сопровождающаяся морфологическим различием 
мужского и женского слоевища и обнаруживающаяся лишь при половом процессе.

Гимений — слой сумок у сумчатых грибов, который выстилает плодовое тело.
Голокарпические грибы ■— грибы, образующие один спорангий, на развитие которого идет 

все содержимое вегетативного тела.
Гомоталлизм — обоеполость, при которой все особи данного вида имеют морфологически и 

физиологически равноценные талломы; при этом могут копулировать между собой га
меты, происходящие от одного растения.

Гонидии — клетки, образующиеся на концах некоторых водорослей и бактерий; устаревшее 
название спор (конидий) грибов.

Дикариофит — мицелий сумчатых грибов со сближенными попарно ядрами (дикарионами).
Дихотомическое ветвление — вильчатое ветвление, при котором старая точка роста разде

ляется на две новые, дающие одинаково развитые ветви; дихотомически разветвленный 
конидиеносец — который в точке роста разветвляется вилкообразно, обычно несколько 
раз, последовательно.

Зигогамия — тип полового процесса, при котором сливаются не гаметы, а гаметангии с 
недифференцированным содержимым.

Зигоспора — продукт полового процесса (зигогамии) у некоторых фикомицетов; сформи
ровавшаяся зигоспора обычно покрыта толстой оболочкой и прорастает после более или 
менее продолжительного периода покоя.

Зигота — клетка, образовавшаяся в результате слияния двух гамет.
Зооспорангий — орган неполового размножения, в котором образуются зооспоры.
Зооспора — спора, имеющая жгутики и способная благодаря этому активно передвигаться 

в воде;
дипланетические — зооспоры, имеющие две морфологически разные формы (например, 

грушевидную и почковидную); 
монопланетические — зооспоры, имеющие одну форму.

Изогамия — тип полового процесса, при котором сливаются подвижные гаметы одинаково
го размера.

Интраматрикальный таллом — таллом, у которого вегетативные органы, а иногда и органы 
размножения размещаются внутри субстрата.

Интеркалярный — промежуточный, расположенный не на верхушке, а в промежутках меж
ду ответвлениями или тканями.

Кисточка — многократное разветвление конидиеносцев со стеригмами и конидиями;
бивертициллятные кисточки — кисточки, которые состоят из мутовок, стеригм, распо

лагающихся на дихотомических разветвлениях конидиеносца; 
моновертициллятные кисточки — кисточки, которые состоят из одного пучка или му

товки стеригм.
Клейстотеций — замкнутое плодовое тело, в котором размещаются сумки; характерно для 

периспориальных и плектасковых грибов.
Клипеус — щиток, образующийся из уплотненных тканей верхушки пикниды и прилегае- 

мых участков субстрата.
Колонка — верхушечная часть спороносца, часто характерно расширенная и находящаяся 

внутри спорангия.
Конидиеносец — ответвление гифы, на котором образуются конидии (экзоконидии).
Конидия — спора бесполого размножения, которая образуется экзогенно непосредственно 

на 'гифах или на специальных конидиеносцах, размещающихся на поверхности мицелия 
или же в специальных образованиях (пикнидах, псевдопикнидах, ложах и т. д.).

Коремий — пучок различной формы, который образуется из сросшихся конидиеносцев.
Кортекс — уплотненные клетки верхней части ткани перитециев.
Метули — разветвления конидиеносцев со стеригмами, на которых образуются конидии.
Моноподиальное ветвление — такое ветвление, при котором боковые ветви отходят от цент

ральной оси.
Муральные конидии — конидии, разделенные поперечными и продольными перегородками.
Оидии — короткие округлые или удлиненные тонкостенные клетки, образующиеся вслед

ствие распадания мицелия и выполняющие функции конидий.
Оогамия — тип полового процесса, состоящий в слиянии большой неподвижной женской 

яйцеклетки с небольшим антерозоидом или с антеридием, содержание которого не диф
ференцировано.

Оогоний — одноклеточный женский половой орган, в котором развивается одна или не
сколько яйцеклеток; характерный для фикомицетов с оогамным половым процессом.

Ооспора — зигота, образовавшаяся в результате оогамии.
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Палисадный слой — слой, состоящий из конидиеносцев, размещающихся параллельно.
Папилла — небольшой сосочковидный бугорок, на вершине споровместилищ, на котором 

есть отверстие для выхода спор.
Параплектенхима — ткань, образующаяся в результате сплетения и срастания гиф, разде

ленных на многочисленные равные клетки.
Напоминает перенхиму высших растений.

Парафизы — бесплодные одноклеточные или многоклеточные гифы, располагающиеся сре
ди сумок у аскомицетов и предохраняющие их от механического повреждения и высы
хания.

Партеноспора — спора, развивающаяся из диплоидной неоплодотворенной яйцеклетки без 
редукционного деления.

Перидий — внешняя, уплотненная оболочка плодовых тел сумчатых грибов и дейтероми- 
цетов.

Перифизы — бесплодные гифы, окружающие устье пикнид, или волосовидные гифы, высти
лающие боковые стенки плодовых тел некоторых аскомицетов.

Пикниды — вместилища различной формы у некоторых дейтеромицетов, в которых обра
зуются конидии

Пионноты — сплетение конидиеносцев, располагающихся на рыхлом сплетении гиф, обра
зующих слизистый слой из слизи и массы макроконидий.

Плектенхима — грибная ткань, возникающая в результате срастания и переплетения гиф. 
Различают параплектенхиму и прозоплектенхиму (см.).

Плеоморфизм — образование в цикле развития морфологически разных спороношений.
Прозоплектенхима — грибная ткань, образующася при сплетении и срастании гиф, разде

ленных перегородками на удлиненные цилиндрические клетки.
Пролиферация — врастание половых и бесполых органов в гифы или смежные органы.
Реверзум — нижняя сторона колонии гриба, выращенного в чашках Петри или пробирке 

на агаризованной среде.
Рецептакул — вегетативное тело лабульбениевых грибов.
Ризоиды — образования гиф в виде волосков или утонченных гиф, которыми гриб прикреп

ляется к субстрату.
Ризоморфы — уплотненные, толстые, темноокрашенные сплетения гиф.
Симподиальное ветвление — ветвление, при котором центральная ось прекращает свой 

рост, а ее боковая ветвь служит как бы продолжением центральной оси; от этой боковой 
ветви отходит боковая ветвь следующего порядка, тоже как бы продолжающая централь
ную ось.

Склероции — очень плотное сплетение гиф, заполненных питательными веществами и со
держащих мало воды; хорошо переносит неблагоприятные условия.

Спорангий — орган бесполого размножения, в котором развиваются споры (спорангиоспо
ры).

Спорангиола — небольшой спорангий без колонки и с одной или несколькими спорами.
Спородохии — своеобразные подушечки, состоящие из скопления коротких конидиеносцев, 

располагающихся на плектенхиматическом сплетении гиф или на паренхиматической 
строме.

Стеригмы — верхушечные короткие клетки характерной формы (бутыльчатые, веретено
видные или шиловидные), несущие конидии.

Столоны — гифы, которые в местах соприкосновения с субстратом образуют ризоиды и 
спорантеносцы.

Строма — плотное сплетение гиф, на котором располагаются спороношения.
Суспензор — часть гифы, несущая гаметангий.
Таллом — вегетативное тело некоторых фикомицетов примитивной организации.
Терминальный — развивающийся на верхушке.
Трихогина — придаток аскокарпа, по которому переливается содержимое антеридия.
Фиалида — конечная одноклеточная спороносящая веточка сложного по строению кони

диеносца, обычно бутылевидная, образующая на верхнем конце одиночную конидию 
или базипетальную цепочку конидий. Фиалиды могут возникать на метулях или непо
средственно на стволике конидиеносца, а также самостоятельно на гифе мицелия.

Хламидоспора — толстостенная окрашенная шаровидная или широкоовальная клетка, 
образующаяся в результате деления гиф на отдельные клетки и выполняющая функции 
покоящейся споры.

Циста — покоящаяся спора с толстой, иногда многослойной оболочкой и зернистым содер
жанием, способная переносить неблагоприятные условия, но образующаяся не из кле
ток гиф, а из спор бесполого или полового происхождения.



УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ГРИБОВ *

Absidia v. T i e g h. 50 
coerulea B a i n .  51 
orchidis (V u i 1 1.) H a g e m 51 
tieghemii D e c k .  51 

Achlya N e e s  et E s e n b e c k  37 
apiculata D В 37 
cornuta A r c h e r  36 
debaryana H u m p h r e y  37 
dubia C o v e r  38 
gracilipes D В 38
hypogyna C o k e r  et P a m b e r -  

t о n 36 
oligacantha D В 36
oligacantha var. bravispina S c h k o r -  

b a t о v 36 
polyandra D В 37 
polyandra H i l d e b r a n d  37 
prolifera D В 35 
racemosa H i l d e b r a n d  37 
recurva С o r n u 36 
stellata D B 36 

Acremonium L i n k  ex F r i e s  134 
cleoni W i z e 169 
danyszii W i z e l 3 4  
tenuis P e t c h  135 
verticillatum L i n k  ex F r i e s  135 

Acrostalagmus C o r d a .  138 
aphidum O u d. 138 
coccidicola G u i g n e n 138 

Actinomucor S c h o s t a k o v i t s c h  51 
elegans ( E i d a m )  B e n j a m i n  et 

H e s s e l t i n e  51 
corymbosus ( H a r z . )  N a u m o v  51 

Aegerita P e r s. ex F r. 209 
insectorum P e t c h  209 
webberi P e r s. ex F r. 209 

Akanthomyces L e b .  135 
aculeata L e b .  136 
angustispora M a i n s  136 
ampullifera (P e t c h) M a i n s 137 
aranearum ( P e t c h )  M a i n s  137 
sphingum (S c h m.) P e t c h  136 

Akrophyton tuberculatum L e b e r t  104 
Allomyces E. J. B u t I e r 32 

arbuscula B u t l e r  32 
Alternaria N e e s. ex W a I 1 r o t h 179 

tenuis N e e s. ex F r. 180 
tenuissima (F r.) W i 1 t s h. 180 

Aphanomyces D B 38
balboensis H a r v e у 39 
helicoides M i n d e n 39 
laevis D B 39 
stellatus D B 40 

Aplanes D e  В a r у 40
androgynous H u m p h r e y  40 
braunii D В 40

* Синонимы выделены курсивом.

Arachniotus S c h r o t .  87
aureus ( E i d a m) S с h г б t. 87 
ruber (v. T i e g h.) S c h r ö t. 87 

Aschersonia M o n t. 219
aleyrodis W e b b e r  219 
aurantiaca P e t c h  219 
castanea P e t c h  219 
duplex B e r k .  220 
flavescens P e t c h  220 
simplex P e t c h  220 

Ascosphaera O l i v e  et S p i l t o i r  65
alvei ( B e e t s )  O l i v e  et S p i l t o i r  

85
apis (Massen ex Claussen) O l i v e  et 

S p і 1 t o i r 85 
Aspergillus M i c h .  138

candidus L i n k  ex F r. 145 
carbonarius ( B a i n )  T h o m  145 
clavatus D e s m. 140 
depauperatus P e t c h  142 
effusus T i r a b o s c h i  147 
tlavipes (В a i n. et S a r t.) T h o m et 

C h u r c h  143 
flavus L i n k ex F r. 147 
fumigatus F r  e s .  142. 
luchuensis I n u i  146 
nidulans (E i d a m) W i n t. 141 
niger v. T i e g h. 145 
ochraceus W i l h e l m  148 
oryzae (A h 1 b.) С o h n 146 
parasiticus S p e a r e 147 
repens (C d a) D B 140 
rectrictus L. S m i t h 141 
rugulosum T h o m  et R a p e r  142 
sulphureus (F r e s.) T h o m  et 
C h u r c h  148
^ydowi (В a i n. et S а г t.) T h o m  et 
C h u r c h  144 
tamarii K i t a 146 
terreus T h o m  144
ustus (В a i n.) T h o m  et C h u r c h
143
variecolor ( B e r k ,  et B r.) T h o m  et 

R a p e r  143 
versicolor ( V u i 1 1.) T i r a b. 144 
wentii W e h m e r 146 

Aguamortierella E m b r e e  et I n d o  h. 60 
elegans E m b r e e  et I n d o h 6 0

Barya F c k 1. 97
salacensis R a c i b. 97 

Beauveria V u i 1 1. 148
bassiana ( В a 1 s.) V u i 1 1. 148 
densa (L i n k) V u i 1 1. 149 
globulijera P i c. 149



Blastotrichuin C o r d a  149 
aranearum P e t c h  149 

Botryotrichum S a c c. et M а г c h. 181 
piluliferum S a c c. et M а г c h. 181 

Botrytis M i c h .  150
acridiorum T r a b u t 175
anthophila В o n d a r z. 150
bassiana В a 1 s. var. tenella S a c c. 149
cinerea P e r s. 150
tenella D e 1 a c r. (non S а с c.). 149
vulgaris F r. 150

Calonectria D. N. 90
decora (W a 1 1 r.) S a c c. 90 
diploa (В e c k. et C u r t.) W r. 90 
hirsutellae P e t c h  91 

Catenaria So r o k. 32
anguillulae S о r o k. 32 

Cephalosporium C o r d a  150 
acremonium C o r d a  151 
asperum M a r c h .  151 
charticola L i n d a u  152 
coccidicolum G u i g u e n 152 
coccorum P e t c h 152 
curtipes S a c c. 152 
falcatum P e t c h  152 
lecanii Z i m m. 152 
militare Y. K o b a y a s i  153 
nodulosum P e t c h  154 
oudemansii P i d o p l i c z k o  154 
roseum C o r d a  
roseo-griseum Saksena 154 

Chaetomium K u n z e 126
bartoholomaei S a c c. et S у d. 126 
fimeti F u c k. 126 
funicolum С о о k e 126 
globosum K u n z e 126 
murorum C o r d a  127 
rigidulum В a i n. 127 

Chitonomyces P e y r i t s c h  131 
melanurus P e y r i t s c h  131 
paradoxus T h a x t e r 131 

Chytridiopsis J i r o v e c 17 
socius S c h n e i d e r  17 

Circinella v. T i e g h .  et L e  M o n n i e r  52 
muscae ( S о r о к.) B e r 1. et de T o n i 53 
spinosa v. T i e g h .  et L e  M o n n i e r  

53
Cladobotryum heterocladum (P e n z.) P e t c h  

178
Cladosporium L i n k  ex F r i e s  181 

aphidis T h u e m. 182 
aphidis T h u e m. var. muscae B r. et 
H a r .  183
brevi-compactum P i d o p 1. et D e n i -  

a k 183
gossypicola P i d o p l .  e t D e n i a k  183 
herbarum P e r s. ex F r. 183 
linicola P i d o p l .  et D e n i a k  183 
parasiticum S о r o k. 183 
transchelii var. semenicola P i d o p l .  et 
В i 1 a i 183 

Cocci diascus C h a t t o n  82 
legeri C h a t t o n  92 

Coelomomyces K e i 1 i n emend С o u c h 23 
anopheiesica J y e n g a r  24 
beirnei W e i s e r  et M c C a u l e y  24 
bisymmetricus C o u c h  et D o d g e  25 
chironomi R a s i n 25 
chironomi var. canadense W e i s e r  et 
M c C a u l e y  25 
cribrosus C o u c h  et D o d g e  26

dodgei C o u c h  26 
indiana J y e n g a r  26 
keilini C o u c h  et D o d g e  28 
lativittatus C o u c h  et D o d g e  28 
milkoi D u d k a e t  К o v a 1 28 
notonectae ( B o g o j a v l e n s k i y )

K e i 1 i n 28 
pentagnulata C o u c h  28 
psorophorae C o u c h  29 
punctatus C o u c h  et D o d g e  29 
quadrangulatus C o u c h  30 
var. irregularis C o u c h  et D o d g e  ЗО 
var. lamborni C o u c h  et D o d g e  30 
quadrangulatus var. quadrangulatus 
C o u c h  30
sculptosporus C o u c h  et D o d g e  31 
stegomyiae К e і 1 i n 31 
uranotaeniae C o u c h  31 

Coelomycidiutn D e b a i s i e u x  18
caulleryi (С o d r e a n u) W e i s e r  18 
ephemerae W e i s e r  18 
simulii D e b a i s i e u x  18 

Coelosporidium M e s n i l  et M a i c h o u x  
19
periplanetae S c h m a r c z e w s k i  19 

Conidiobolus B r e f .  62
coronatus ( Co s t . )  B a t к о 62 

Coniothyrium C o r d a  218 
fuckelii S а с с. 218 

Cordyceps F r. 97
acicularis R a v .  et B e r k .  102 
arachnophila T h a x t e r 111 
asiaticus H a r a et О o s u m i 101 
atrobrunnea P e n z. et S a c c. 111 
atropuncta К o v a I 118 
callidii Q u e l .  113. 
carabi Q u e l .  116
chualasae K o v a l e t N a z a r o v a l l 3  
cinerea S a c c. 116
clavulata (S c h m.) E 1 1. et E v. 102
coccinea P e n z. et S а с с. 110
cockerelii E l i .  104
concurrens L 1 о у d 105
corallomyces M ö l l e r  114
coxii О 1 i f f. 105
crinales E 1 1. 105
cristata M ö l l e r  104
deflectens P e n z. et S a c c. 106
dipterigena B e r k .  112
dittmarii Q u e l .  113
doassansii R e f. 101
eleutheratorum (N e e s.) M i g u 1 a 16
elongata P e t c h  112
entomorrhiza F r. 116
erotyli P e t c h  106
evdogeogii К o v a I 117
flavo-brunnescens P. H e n n 107
formicarum Y. K o b a y a s i  118
forbesii ( B e r k . )  L l o y d  105
formicivora ( S c h r o t . )  S а с с. 103
gracilis (G г е v.) D u  r. et Mo n t. 113
gryllotalpae E l i .  et S e a v e r 101
helopis Q u e l .  113
hokkaidoensis Y. K o b a y a s i  104
hugelii C o r d a  105
isarioides C u r t ,  et M a s s e e  104
lacroixii H a r. et P a t. 111
larvarum (W e s t w о o d) O 1 1 i f f. 105
larvata M o n t. 113
larvicola Q u e l .  113
manshurica К o v a 1 110
martiales S p e g. 110
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melolonthae ( Tu i . )  S a c c .  114 
militariformis Y a k u s i j i e t K u m a -  

z a w a 106 
militaris F r. 108 
mitrata P a t .  106 
moelleri H e n n. 104 
myrmecophila С e s. 118 
neo-volkiana Y. K o b a y a s i  114 
nikkoensis Y. K o b a y a s i  112 
nutans P a t .  116 
owariensis Y. K o b a y a s i  115 
paludosa M a i n s  101 
pentatomi K o v a l  115 
pistillariaeformis B e r k ,  et Br .  102 
polyarthra M ö l l e r  105 
pruinosa P e t c h  106 
robertsii ( H o o k )  G r a y  105 
rostrata H e n n .  104 
selkirkii О 1 i f f. 105 
sinclairii Y. K o b a y a s i  110 
sinensis (Be r k.) S a c c .  102 
sobolifera ( B e r k . )  B e r k ,  et Br .  111 
sphaecocephala ( B e r k . )  S a c c .  117 
sphecophila B e r k ,  et C u r t. 117 
sphingum (T u 1.) B e r k ,  et C u r t 104 
stylophora B e r k. et В r. 112 
superficialis ( P e c k . )  S a c c .  105 
tacaomontana Y a k u s i y i e t K u m a -  

z a w a 107 
tarapotensis H e n n .  104 
thaxteri M a i n s  104 
tricentri Y a s u d a 116 
tuberculata ( L e b e r t )  M a i r e  em.

P e t c h  104 
unilateralis (T u 1.) S a c c .  103 
unilaterali* ( F u I.) S a c c .  sensu 

О v e r e e m. 103 
unilateralis (T u 1.) S а с с. var. clavata 

( Y . K o b a y a s  і) Y. K o b a y a s i  103 
unilateralis (T u 1.) S a c c .  var. j а - 

v a n i c a v .  H ö h n e l  103 
ussuriensis К о v а 1 107 
variabilis P e t c h  104 
variegata J. M o u r e a u  111 
viperina M a i n s  104 
vorobjovii K o v a l e t N  a z a r o v a  109 
washingtonensis M a i n s  109 

Corethropsis P e n z .  australis S p e g. 188 
pulchra S a c c .  188 

Culicicola culicis (А. В r a u n) N i e u w- 
I a n d 66

Debaromyces K l ö e k e r  83 
tyrocola K o n o t k i n a 8 3  

Dialonectria haematococca С k e 93 
coccicola E l i .  et Ev. 96 

Dictyuchus D e  В а г у  40 
clavatus D B 46 
monosporus H i t  g e b. 40 

Didymopsis locustanae P r i n s 1 о о 175 
Doratomyces C o r d a  205

stemonites ( P e r s . )  G o r d a  205

Empusa С о h n
culicis A. Braun 66 
muscae F r. 68
muscae С о h n non L i n d 1 e y 68 
pelliculosa J a c z. 68 
megasperma B r e f e 1 d 75 

Endoblastidium caulleryi C o d r e a n u  18 
Endomyces R e e s s. 84 

bisporus B e c k .  84

Entomophthora F r e s. 63 
agrotidis J a c z. 64 
aphidis H о f f m. 64 
atrosperma P e t c h  74 
aulicae ( R e i c h a r d t )  F r e s .  65 
calliphorae G i a r d 74 
conglomerata (T h a x t e r) S о r о k. 65 
conica N о w a k. 66 
colorata S о r о k. 66 
coronata C o s t .
culicis (A. B r a u n ) S o r o k .  66 
curvispora N о w a k. 66 
grylli ( F r e s . )  N о w a k. 66 
jaapiana B u b a k  75 
jaczewskii ( Z a p r o m e n t o v )  R o z 

s y p a l  67 
jasii С о h n 68
megasperma (С о h n) G i a r d 75 
muscae (С о h n) F r e s .  68 
muscivora S c h r o t .  74 
ovispora N о w. 68 
pelliculosa S о r. 68 
phryganae (J a c z.) S о r. 68 
phytonomi A r t h u r  76 
rimosa S o r o k i n  66 
scatophagae (J a c z.) G i a r d 69 
sorokiniana G о 1 b e r g 69 
sphaerosperma F r e s .  69 
tenthredinis F r e s .  70 
thaxteriana P e t c h  70 
tipulae F r e s .  70 
virescens T h a x t. 71 
zabrae R o z s y p a l  67

Fusarium L i n k  ex F r i e s  210 
acremoniopsis V i n c e n s  169 
avenaceum (Fr.)  S a c c .  212 
coccophilum ( D e s  m.) W r. et R g. 214 
javanicum К о о г d var. radicicola W г. 

216
lateritium N e e s. 213 
microcera В i 1 a i 216 
moniliforme S c h e i d ,  var. subglutinans 

W r. et R q. 215 
nivale (F r.) Ces. var. larvarum (F u c k) 

В і I a i 217 
oxysporum S c h l e c h t ,  em.  S n y d.

et H a n s .  215 
oxysporum S c h l e c h t ,  em.  S n y d.

et H a n s .  var. orthoceras ( Ap p i ,  et 
W r.) В i 1 a i 216 
sambucinum F u c k. 213 
semitectum B e r k ,  et R a v. 212 
solani ( Ma r t . )  A p p i ,  et Wr. var.

redolens (W r.) В i 1 a i 216 
sporotrichiella Bilai 214 
sporotrichiella B i l a i  var. poae B i l a i  
215

Gibellula С a v. 187
aranearum (S c h w.) S y d о w 188 
arachnophila J o h n s t o n  188 
arachnophila J o h n s t o n  f. macropus

V u i 1 1. apud. M a u b 1 a n c 188 
arachnophila f. pleiopus V u i 1 1. apud.

M a u b 1 a n c 187 
exsimia H ö n e l  199 
formicarum M a i n s  187 
haygarthii В i y 1 188 
pleiopus1 (Vu i l l . )  M a i n s  187 
pulchra ( S a c c . )  C a v a r a 188 
suffulta S p e а г e 188
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Geotrichum L i n k  ex P e r s o o n  154 
candidum L i n k ex P e r s. 154 

Gibberella S a c c .  91
baccata (W a 1 1 r.) S а с с. 91 
baccata ((W а 11 r.) Sta с с. var. moricola 

(D. N.) W r. 91 
baccata (W а 1 1 r.) S a c c .  var. major 

W r .  91 
fujikuroi (S a w.) W r. 92 
fujikuroi (S a w.) W r. var. subglutinans 

Edwards 92 
pulicaris (F r.) S а с с. 92 
pulicaris (F r.) S a c  с. var. minor W r. 

92
Gymnoascus B a r .  87

reessii Baranetzky 88 
uncinatus E i d a m  88

Haplosporidium ecdyonuris W e i s e r  
Harpella L e g e r  et D u b o s c q  78

melusinae L e g e r  et D u b o s c q  78 
Helicostylum С o r d а 61 

elegans C o r d a  C2 
muscae S o r o k i n  53 

Helminthascus T r a n z s c h e l  124
arachnophthora T r a n z s c h e l  124 

Helminthosporium L i n k  ex F r. 184 
anonymus J a c z. 184 

Hirsutella P a t. 188
b . a r b e r i  (G i а г d.) P e t c h  190 
b e s s e y i  F i s h e r  190 
dipterigena P e t c h  190 
eleutheratorum ( Ne e s . )  P e t c h  190 
exoleta (F r.) P e t c h  200 
formicarum P e t c h  191 
gigantea P e t c h  191 
lecaniicola ( J a a p . )  P e t c h  196 
liberiana M a i n s  191 
neo-volkiana Y. K o b a y a s i  191 
nutansis Y. К o b а у a s i 191 
radiata P e t c h  191 
ramosa M a i n s  208 
strigosa P e t c h  191 
stylophora M a i n s  191 
subulata P e t c h  191 
thompsonii F i s c h e r  191 
verticilloides V.  C h a r l e s  177 

Hormodendrum nigro-album C o s t ,  et R о 11. 
182

Hyalopus jvonis D o p. 152 
Hymenostilbe P e t c h  194 

ampullifera P e t c h  137 
aphidis Petch 194 
aranearum P e t c h  137 
dipterigena P e t c h  194 
formicarum P e t c h  195 
fragilis P e t c h  197 
kedrovensis К o v a 1 195 
lecaniicola ( J a a p . )  M a i n s  196 
odontae Y. K o b a y a s i  196 
sphaecophila (D i t m.) P e t c h  sensu 

P e t c h  196 
sphingum (S c h w.) P e t c h  136 

Hypocrella S a c c .  121
aurantiaca (Petch) M a i n s  122 
castanea P e t c h  122 
cornea P e t c h  122 
cornuta H.  P.  K r u g  123 
duplex ( B e r k . )  P e t c h  123 
globosa S y d. 123 
guaranitica S p e g. 123 
libera S y b. 123

16 4*1856

nectriodes T h a x t e r  et P e t c h  123 
orbicularis S y d. 123 
palmae (B e r k. et C u r t.) S a c c. 123 
spegazzini S a c c .  123

Hypomyces haematococcus B e r k ,  et B r. 93 
haematococcus ( B e r k ,  et B r.) W r. et 

R q. var. cancri (R u t g.) W r. 94

Insecticola M a i n s  197
fragilis ( P e t c h )  M a i n s  197 
pistillariaeformis (P a t.) M a i n s  197

Isaria P e r s. 198
amorpha H ö n e l  202
anisopliae P e t t. 156
arachnophila D i t m. 137
arachnophila D i t m. sensu Y a s u d a
199
arbuscula H a r i o t 202 
aspergilliformis R o s t r u p  188 
atypicola Y a s u d a 199 
barberi G i a r d 190 
brachiata ( B a t c h . )  S c h u m .  199 
cicadae M i q u e 1 199 
cosmopsaltriae Y a s u d a 202 
densa G i a r d (non F r.) 149 
dussii P a t. 199 
eleutheratorum N e e s .  190 
erastilidi Y a s u d a 200 
exoleta F r. 200 
farinosa F r. 158 
fumoso-rosea W i z e 159 
harioti A r n a u d 202 
japonica Y a s u d a 200 
kunitatiensis Y. K o b a y a s i  200 
lecaniicola J a a p .  196 
macroscyticola Y. K o b a y a s i  201 
okanshawii L 1 о y d 202 
nigra Y a k u s i y i  et K u m a z a w a  

207
oncotympanae Y. K o b a y a s i  201 
pachylomera K a w a m u r a  199 
palmatifida H e n n. 199 
perexiqua Y. K o b a y a s i  202 
sinclairii ( B e r k . )  L l o y d  202 
smilanensis W i z e 160 
sphecophila D i t m.  et F r. 196 
sphingum (S c h m.) P e t c h  136 
takamizusanensis Y. K o b a y a s i  202 
tenuipes P e c k  202 
vassilyevae К o v a 1 203 
yokohamensis Y. K o b a y a s i  203

Isoachlya K a u f f m a n 41
monilifera K a u f f m a n  41 
unispora C o k e r  et C o u c h  41

Laboulbenia M o n t .  et R o b i n  128 
baeri K n о c h 130 
brachiata T h a x t. 128 
divinalis T h a x t. 128 
dubia T h a x t. 128 
elongata T h a x t. 128 
europaea T h a x t. 128 
filifera T h a x t. 128 
flagellata P e y r. 128 
fumosa T h a x t. 128 
harpali T h a x t. 128 
luxurians T h a x t. 128 
muscae P e y r. 130 
parvula T h a x t. 129 
pedicillata T h a x t. 129 
polyphaga T h a x t. 129 
pötraena S o r o k .  130
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rigida T h a x t. 129 
vulgaris P e y r. 129 

Lamia culicis N o w a k . 66 
Leptolegnia D e  В а г у  42 

caudata D B 42

Massospora P e c k .  71
agroiidis (S о r o k.) J  a c z. 169 
bothynoderi R o m a n e w i t s c h  73 
cleoni W i z e 72 
staritzii B r e s. 169 
uvella J a c z. 169 

Melanosella ö  r ö s i P a 1. 184
mors apis O r ö s i  P a 1. 184 

Melanospora C o r d a  125
arachnophila F u c k. 125 
argadis C z e r e p. 125 

Metarrhizium S о r о k. 155
anisopliae (M e t s c h.) S o r. 155 
brunneujn P e t c h  155 

Microcera aurantiicola P e t c h  93 
coccophila D e s m.  214 

Monilia formosa S a n .  160 
Moniliopsis R u h 1 156 

rigida P e t c h  156 
Monoblepharis C o r n u  33 

polymorpha С о r n u 33 
Monosporella K e i 1 i n 83

unicuspidata K e і I i n 83 
Mortierella C o e m a n s  60

candelabrum v. T i e g h. et le M o n n i - 
e r 60

minutissima v. T i e g h .  60 
Mucor M i c h .  54

circinelloides v. T i e g h .  54 
cylindrosporus L i n g .  54 
globosus F i s h e r  54 
hiemalis W e h m e r 55 
lausanensis L e n d n. 56 
lusitanicus B r u d e r l e i n  56 
mucedo Fres. 57 
plumbeus Bon 57 
racemosus F r e s .  58 
rammannianus M o e l l e r  58 

Myiophagus T h a x t e r  19
ucrainicus (W i z e) К a r 1 i n g 20 

Myiophyton cohnii L e b e r t  68 
Myriangium M o n t. et B e r k .  89 

curtisii B e r k ,  et M o n t. 89 
duriaei M o n t. et B e r k .  89 

Myrothecium T o d e  ex F r. 209
verrucaria (A 1 b. et S c h w.) D i t m a r 

ex F r. 209

Naematosporangium S e h r .  47 
monospermum J a c z. 47 
polysporum J a c z. 48 

Nectria F r. 92
ag'.aothele B e r k ,  et C u r t 94
asperata R e h m. 93
aurantiicola B e r k ,  et B r o o m e  93
cancri R u t g e r s  94
citri P. H e n n. 93
coccicola E l i .  et E v. 96
coffeicola Z i m m. 93
coccophila W r. 93
coccophila (G u 1.) W r. et R q. non N.

coccophila ( Tu i )  N o m u r a  93 
diversispora P e t c h  93 
episphaeria f. coccophila S n y d e r  et 

H a n s e n 93

flammea ( Tu i . )  D i n g 1 e y 94 
haematococcus B e r k ,  et B r. 93 
haematococcus B e r k. et B r. var. canc
ri (R u t g.) 93
laeticolor B e r k ,  et C u r t. 94 
luteo-coccinea H б h n e 1 93 
victoria P. H e n n. 93 
Nomuraea prasina M a u b 1. 171

Obelidium N o w a k. 14
mucronulatum N o w a k. 14 

Olpidiopsis ucrainica W i z e 20 
Oospora W a 1 1 r. 156 

destructor De l .  156 
ovicola (Z i m m.) S a c c. et T r a v. 

156
Ophiocordyceps unilateralis P e t c h  103 

unilateralis P e t c h  var. clavata 
„  Y. K o b a y a s i  103 

Ophionectria S a c c. 94
coccicola ( E l i .  et F r.) B e r 1 e s e et

V о 1 g i n o 96 
coccorum P e t c h  94

Paecilomyces В a i n i e r 157
baarnense F a s s a t i o v a  157 
canadensis ( V u i l l . )  B r o w n  

a. S m i t h  158 
cossus ( P o r t i e r  et S a r t o r  y) 

B r o w n  a. S m i t h  158 
farinosus ( D i c k s ,  ex F r.) B r o w n  

158
fumoso-roseus ( W i z e )  B r o w n  a.

S m i t h  159 
heliothis (v. C h a r l e s )  B r o w n  a.

S m i t h  170 
javanicus ( F r i e d r i c h s  et B a l l y )  

B r o w n  a. S m i t h  160 
longipes (Petch) Brown et Smith 160 
mandshuricus (S a i t  o) T h o m. 160 
smilanensis (W i z e) В r o w n et 

S m i t h  160 
varioti В a i n. 160 

Penicilium L i n k  ex F r i e s  161 
albicans В a i n. 168 
brevicaule S а с c . 168 
chlorophaeum В i o u r g e 16i 
chrysogenum T h o m 164 
claviforme В a i n. 166 
coccophilum S a c e .  168 
commune T h o m. 166 
cyclopium W e s t 1. 166 
divaricatum T h o m. 160 
fellutanum В i o u r g e 163 
frequentans W e s t 1. 163 
granulatum В a i n. 166 
griseo-roseum D i e r e k t. 166 
janthinellum В i o u r g e 164 
insectivorum (S о p о.) В i o u r g e 168 
lanosum W e s t 1. 167 
luteum Z u k a 1 165 
mandschuricum S a i t o 160 
meleagrinum В i o u r g e 164 
puberulum В a i n. 167 
raistrickii S m i t h .  164 
rolfsii T h o m 165 
spinulosum T h o m. 163 
stoloniferum T h o m. 167 
tardum T h o m. 165 
thomii M a i r e 163 
viridicatum W e s t .  167
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Pericystls B e t t s .  85 
apis M a s s e n  85 
alvei B e t t s .  85 

Peziotrichum ( S a c c . )  L i n d о n 185 
lachnella S a c c .  185 

Phoma F r. 218
glomerata ( C o r d a )  \V r. et 

H o c h a p t e l  218 
Phycomyces K u n z e  58 

nitens K u n z e  58 
Podonectria P e t c h  95

coccicola ( E l i .  et E v.) P e t с h 96 
novae-zealandiae D i n g 1 e у 96 

Polycarium S t e m p e 1 1 20
ecdyonuris ( W e i s e r )  W e i s e r  20 

Polycephalomyces Y. K o b a y a s i  203 
formosus Y. K o b a y a s i  204 
paludosus M a i n s  204 
ramosum ( P e c k . )  M a i n s  204 

Polyslophthora antillarum L e b e r t  117 
Puttemansia coccicola ( E l l .  et E v.) 
H ö h n e 1 96 

Pythiopsis D В 42 
cymosa D В 42 

Pythium P r i n g s h e i m 4 8  
artrotrogus D B 48 
complens A l f r .  F i s c h e r  47 
debaryanum H e s s e  49 
fecundum W a h r l i c h  47 
monospermum P r i n g s h e i m  47 
polysporum S o r o k i n  48 
proliferum D B 49

Rhizidium A. B r. 15
chitinophilum S p a r r o w .  15 
elongatum К a r 1 i n g 15 
mycophilum B r a u n  sensu 

N o w a k o w s k i  16 
nowakowskii К a r 1 i n g 16 
ramosum S p a r r o w  16 

Rhizopus E h r e n b. 59
nigricans E h r e n b. 59 
oryzae W e n t. et P r i n. 59

Saprolegnia N e l s .  et E s e n b e c k  
androgyna A r c h e r  40 
anisospora D B 43 
ast ero p hora D B 43 
dicilina H u m p h e r e y  43 
dioica D B 44
ferax (G r u i t h.) T h u r e t 45 
mixta D B 45
monoica P r i n g s h e i m  44 
parasitica С о k e r 45 
torulosa D B 45 
variabilis M i n d e n  45 

Scoleconectria coccicola ( E l i .  et E v.)
S e a v e r 96 

Scopulariopsis В a i n. 168
brevicaulis ( Sa c c . )  В a i n. 168 
insectivora ( S o p p . )  T h o m  168 

Selenotila L a g e r h. 84
intestinalis K r a s s i l n i k o v  84 

Serumsporidium melusinae N б 1 1 e r о v y 
Smittium P о i s s о n 79

culisetae L i c h t w a r d  80 
Sorosporella S o r o k i n  168 

uvella ( K r a s s . )  L d. 169 
agroiidis S о r о k. 169 

Spicaria H a r t i n g  169
aleyrodis J o h n s t o n  158 
aphodii V u i 1 1. 159

araneae S a w a d a 170 
canadensis V u i 1 1. 158 
cossus P o r t ,  et S a r t о r y 158 
divaricata (T h о m.) M a g n.  160 
divaricata ( T h o m . )  G i l m a n  ef 

A b b o t t  160 
elegans ( C o r d a )  H a r z .  var. flava P.

S e e c  160 
erotyli P e t c h  170 
farinosa V u i 1 1. 158 
farinosa verticilloides T h o m  158 
fumoso-rosea ( W i z e )  V a s s i l y e v s -  
k i  159

gracilis P e t c h  158 
heliothis V. C h a r l e s  170 
javanica F r i e d ,  et В a 1 1 y 160 
laxa P e t c h  170 
longipes P e t c h  160 
prasina (M a u b 1.) Sawada 171 
swantonii P e t c h  158 
taurica N a u m o f f  et K i r y a l  160 
verticilloides F r o n  158 

Sphaeronema F r. 218
piliferum S a c c .  218 

Sphaerostilbe coccophila T u i .  93
aurantiicola ( B e r k ,  et B r.) P e t c h  93 
flammea T u i .  94 

Sporodonema muscae F r. 68 
Sporotrichum L i n k ex F r. 171 

aranearum (C a v.) M a s  s. 172 
ceypii F a s s .  172 
densium L i n k  149 
hokkaidoense Y. K o b a y a s i  172 
lanatum P e t c h  173 
martinekii P r i h о d a 173 
minimum S p e g. 173 
minutulum S p e g. 173 
niveum Y. K o b a y a s i  173 
olivaceum F r. 173 
verticillatum N e o p h y t o v a  174 

Stachybotrys C o r d a  185 
alternans В о n. 185 

Stemphylium W a 1 1 r. 186 
botryosum W a 1 1 r. 186 

Stereocrea aurantiaca P e t c h  122 
Stigmatomyces K a r s t .  130 

baeri K a r s t .  130 
muscae (K n о c h.) K a r s t .  130 

Stilbella setiformis (V a h 1.) P e t c h  190 
Stilbum T о d e ex F  r. 205

larvarum Y. K o b a y a s i  205 
ramosum P e c k  204 

Strongwellsea B a t k o  et W e i s e r  76 
castrans B a t k o  et W e i s e r  76 

Stysanus stemonitis (P e r s.) C o r d a  205 
Synnematium S p e a r e 206 

jonessii S p e a r e 206 
graptopsaltrieae Y. K o b a y a s i  207

Tarichium С о h n 73
atrospermum ( P e t c h )  M a c L e o d  et 

M ö l l e r - K ö g l e r  73 
bereshkoveanum L a v r o v  et S m i r 

n o v a  74
calliphorum ( G i a r d )  M a c L e o d  et
M ö l l e r - K ö g l e r  74
cleoni L а к о n 72
gammae W e i s e r 74
inexpectatum J a c z. 75
jaapiana ( B u b a k . )  M a c L e o d
et M ö l l e r - K ö g l e r  75
jaczewskii Z a p r o m e t o v  67
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lavrovium G u k a s j a n  75 
megaspermum C o h n  75 
sphaerospermum C o h n  75 
phytonomi J a с z. 76 
punctata G a r b o w s k i  76 

pustulatum W e i s e r  76 
uvella K r a s s .  169 

Tetrachytrium S o r o k .  21 
princeps S o r o k .  21 

Thraustotheca H u m p h r e y  46 
caucasica G. W о r. 46 
clavata (DB)  H u m p h r e y  46 

Tilachlidiopsis K e і s's 1 e r  207
nigra Y a k u s i j i  et K u m a z a w a

207
Tilachlidium P r e u s s  208 

humicola О u d. 154 
ramosum M a i n s  208 

Torrubia superficialis P e c k  105 
Torubiella В o u d i e r 119

arachnophila J o h n s t o n  120 
arachnophila ( J o h n s o n )  M a i n s  

var. pleiopus M a i n s  120 
arachnophila ( J o h n s t o n )  M a i n s  

var. pulchra M a i n s  120 
brunnea K e i s s 1 e r 
gonylepticida ( M ö l l e r )  P e t c h  120 
liberiana M a i n s  120 
luteostrata Z i m m. 121 
ochracea P a t. 104

paxillata P e t c h  120 
tomentosa P a t. 121 

Trichoderma P e r s. 174
köningi O u d e m. 174 
lignorum (T o d e) H a r z. 174 

Trichothecium L i n k  ex F r i e s  174
acridiorum ( T r a b u t ) M a d e l i n  175 
roseum L i n k  ex F r i e s  176 

Tritiracrium L i m b e r  220 
coccicolum Hoehn. 220 

Verticillium N e e s .  176
album ( P r e u s s . )  P i d o p l i c z k o  

176
aphidis B a u m 1 e r  177 
candelabrum В o n. 177 
candidulum S a c c .  177 
fuliginosum P e t c h  177 
heterocladum P e n z. 178 
lateritium B e r k .  178 
malthusei W a r e  178 
oxana D a n y s z et W i z e 179 
psaliotae T r e s c h o w  178

Zographia notonectae B o g o j a v l e n s k i y 2 8  
Zoophthora calliphorae (G i a r d) B a t к o 74 

phytonomi ( A r t h u r )  B a t k o  76 
Zygochytrium S o r o k .  21 

aurantiacum S o r o k .  22 
Zygosaccharomyces B a r k e r  84 

priorianus K 1 ö с k e r. 84



СПИСОК НАСЕКОМЫХ, НА КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЮТСЯ Г Р И Б Ы *

Acanthoderes clavipes S с h r n k.
Cephalosporium curtipes S а с c . 

Acronicta leporina (В a 1 s.) V u i 1 1.
Beauveria bassiana (В a 1 s.) V u i 1 1. 
Paecilomyces farinosus (D i c k x. ex 

F r.) B r o w n  
Acronicta sp.

Cordyceps elongata P e t c h  
Acyrthosiphon pisi K a l t .

Cladosporium aphidis T h u e m. 
Entomophthora aphidis H o f f m.
E. thaxsteriana P e t c h  
Verticillium aphidis B ä u m 1 e r 

Aegeria sp.
Hirsutella subulata P e t c h  

Aedes sp.
Coelomomyces quadrangulatus var. 

quadrangulatus C o u c h .
Aedes detritus H a 1.

Coelomomyces quadrangulatus C o u c h .  
A. albopictus S k u s e

Coelomomyces stegomiae K e i 1 i n.
A. vexans M g n.

Coelomomyces notonectae (В o g o j a v 
i e  n s i y) K e i 1 i n.

C. psorophorae C o u c h  
Agapanthia villosoviridescens D e q.

Fusarium oxysporum var. orthoceras 
(A p p 1. et W r.) В i 1 a i 

Agi ia tau L.
Aspergillus tamarii K i t a 

Agriotes obscurus F.
Entomophthora sphaerosperma F r e s .  
Metarrhizium anisopliae ( M e t e  h.)

S o r.
A. sputator L.

Entomophthora sphaerosperma F r e s .  
Metarrhizium anisopliae (M e t s c h.)

S o r.
Agrotis adumbrata E v.

Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d.
A.corticea H b.

Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d.
A.cursoria H u f n.

Sorosporella uvella (K r a s s.) L d. 
A.ditrapezium S c h i f f .

Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d.
A. exclamationis L.

Paecilomyces fumoso-roseum (W i z e) 
B r o w n  a. S m i t h  

A. fimbria L.
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d.

A. flammatra F.
Sorosporella uvella (К r a s s.) Ld.

A. islandica S t a g r.
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d.

A. nigricans L.

Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d. 
A.saucia H b.

Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d.
A.segetum S c h i f .

Entomophthora agrotis J  a c z. 
Paeciolomyces fumoso-roseum (W i z e) 

B r o w n  et. S m i t h  
Penicillium frequentans W e s t l .  
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d. 
Tarichium megaspermum С о h n. 

A.vestigalis R o t t .
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d. 

A.ypsilon R o t t .
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d. 

Agronum piceum
Laboulbenia fumosa T h a x t.

Agelastica sp.
Myriangium curtisii B e r k ,  et M o n t. 

Aleurochiton aceris L e o f f r.
Peacilomyces farinosus (D i c k s et F r.) 

B r o wn  
Alengrodes proletella L.

Peacilomyces farinosus ( D i c k s  et F r.) 
B r o wn  

Aleyrodidae
Aschersonia aleyrodis W e b b e r  
A. aurantiaca P e t c h  
A. castanea P e t c h
Hypocrella aurantiaca ( P e t c h )  M a i n s  
H. castanea P e t c h  
H. cornea P e t c h
H. libera S y d.

Amara sp.
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.)

В a i n.
Amphimallon solstitiale L.

Cladosporium parasiticum S о r o k. 
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d.

A. s. mesasiaticus M e d.
Penicillium spinulosum T h o m 

Anisoplia austriaca H e r b s t .
Metarrhizium anisopliae (M e t  s c h) S o r. 
Myiophagus ucrainicus (W i z e) К a r - 

l i n g  
Anopheles sp.

Coelomomyces quadrangulatus var. 
quadrangulatus C o u c h .

A. aconitus
Coelomomyces indiana I y e n g a r  

A. annularis
Coelomomyces anophelesica I y e n g a r  
Coelomomyces indiana I y e n g a r  

A. barbirostris
Coelomomyces indiana 1 y e n g a r 

A. crucians
C. bysimmetricus C o u c h  et D o d g e  
C. cribrosus C o u c h  e t  D o d g e

* Названия насекомых расположены по алфавиту.
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C. dodgei C o u c h  
C. keilini C o u c h  et D o d g e  
C. sculptosporus C o u c h  et D o d g e  

A. hyrcanus var. nigerrimus
Coelomomyces indiana 1 y e n g а г 

A.Yamesi
Coelomomyces indiana 1 y e n g a r 

A. mranesayi
Coelomomyces indiana I y e n g a r  

A. punctipennis
Coelomomyces cribrosus C o u c h  et 

Do d g e
C. lativittatus C o u c h  et D o d g e  
C. quadrangulatus C o u c h  var. irre

gularis C o u c h  et D o d g e  
C. sculptosporus C o u c h  et D o d g e  

A. quadrimacu latus
Coelomomyces punctatus C o u c h  et 

D o d g e  
A. subpictus

Coelomomyces anophelesica I y e n g a r  
C. indiana I y e n g a r  

A. vagus
Coelomomyces anophelesica I y e n g a r  

A.varuna
Coelomomyces anophelesica I y e n g a r  
C. indiana I y e n g a r  

Anthonomus pomorum L.
Entomophthora sphaerosperma F r e s. 

Anuraphis cardui K a l t
Cladosporium aphidis T h e u m. 

Aonidiella citrina
Cepalosporium lecanii Z i m m. 

Apethymus braccatus G m e l i n
Sporotrichum martinekii P r i h o d a  

Apion sp.
Aspergillus flavus L i n k  

Aphlophora sp.
Cordyceps tricenti Y a s u d а 

Aphididae
Entomophthora atrospermum P e t c h  
Tarichium atrospermum ( P e t c h )

M. L e o d  et M ü l l e  r-K ö g 1 e r 
Aphis sp.

Baria salacensis R a c i b.
Hymenostilbe aphidis P e t c h  
Myriangium duriaei M o n t  et B e r k .  
Veriticillium album ( P r e u s s . )  P i - 

d o p 1 i c z к o 
A. fabae S с o r.

Cladosporium aphidis T h u e m. 
Entomophthora aphidis H o f f m.
E. sphaerosperma F r e s.
Verticillium aphidis B a u m l e r  

A. gossypii G 1 o b.
Acrostalagmus aphidum O u d. 
Entomophthora aphidis H o f f m.

Apis mellifera L.
Ascosphaera alvei ( B e t t s )  O l i v e  et 

S p i l t o i r  
A. apis ( M a s s e n  ex C l a u s s e n )  

O l i v e  et S p i l t o i r  
Aspergillus carbonarius (В a i n і e r) 

Th o m
Aspergillus effusus T i r a b o s c h i  
A. flavus L i n k  
A. fumigatus F r e s.
A. nidulans ( E i d a m )  W i n t.
A. ochraceus W i l h e l m
A. oryzae (A h 1 b.) С o h n
A. parasiticus S p e a r e
A. restrictus L. S m i t h

A. repens D B
A. sulphureus (F r e s.) T h o m  et 

C h u r c h
A. variecolor (B e r k et B r.) T h o m  et 

R a p e r
Hymenostilbe sphaeacophila (D i t m.)

P e t c h  sensu P e t c h  
Melanosella mors apis 0  r 5 s i P a 1 
Zygosaccharomyces prioriamus K 1 6 c- 

k e r 
Arachnidae

Acremonium tenuipes P e t c h  
Acanthomyces aranearum ( P e t c h )  

Ma i n s
Aspergillus oryzae (A h 1 b.) С o h n 
Blastotrichum aranearum P e t c h  
Giebellula pleiopus (V u i 1 1.) M a i n s
G. pulchra ( S a c c . )  C a v a r a 
Hymenostilbe kedrovensis К o v a 1 
Isaria perexiqua Y. K o b a y a s i  
Metarrhizium rigida P e t c h  
Peacilomyces longipes ( P e t c h )  

B r o w n  a. S m i t h  
Sporotrichum aranearum (C a v.) M a s s. 
Spicaria araneae S a w a d a 
S. minutulum S h e p.

Arachnoidea
Cordyceps arachnophila T h a x t e r  
C. thaxteri M a i n s  
Helminthascus arachnophthora T r a n z 

s c h e l
Melanospora arachnophila F u с k 
Torrubiella arachnophila ( J o h n s t o n )  

Ma i n s
T. arachnophila ( J o h n s t o n )  M a i n s  

var. pleiopus M a i n s  
T. arachnophila ( J o h n s t o n )  M a i  n s  

var. pulchra M a i n s  
T. gonylepticida ( M ö l l e r )  P e t c h  

Argas persicus
Aspergillus candidus L i n k  
Melanospora argadis C z e r 
Sporotrichum olivaceum T r.

Artemida sp.
Cordyceps larvarum ( W e s t w o o d )

О 1 1 i f f.
Asiphum tremubae Le g .

Cladosporium aphidis T h u e m 
Aspidiotus hederae V а 11.

Aspergillus depauperatus P e t c h  
Atta sp.

Cordyceps unilateralis ( Tu t . )  S a c c .  
Hirsutella formicarum P e t c h

Baetis rhodami P i c t.
Coelomycidium caulleriji (С o d r e a n u) 

W e i s e r 
Barathra brassicae

Tarichium bereshkoveanum b  a v r o v et 
S m i r n o v a  

T. gummae W e i s e r  
T. pustulatum W e i s e r  

Bembidion andreae
Laboulbenia luxurians T h a x t.
L. vulgaris P e y r.

B. adustum
Labolbenia flagellata P e y r.
L. luxurians T h a x t.

B. littorale
Laboulbenia luxurians T h a x t.

B. lunatum
Laboulbenia vulgaris P e y r.
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B. ustulatum
Labolbenia luxurians T h a x t.

Blatta orientalis L. ’
Coelosporidum periplanetae S c h w a r - 

s z e w s k i 
Blepharopthera caesia

Hirsutella dipterigena P e t c h
B. serrata

Hirsutella dipterigena P e t c h  
Bombus lapidarius L.

Aspergillus ustus ( B a i n i e r )  T h o m  
et C h i r c h

B. maculidorsis S c o r .
Aspergillus flavus L i n k ex F r.

B. serrisquama F. M o r.
Aspergillus flavus L i n k  ex F r. 

Bombyx mori L.
Metarrhizium anisopliae ( M e t s c h) 

S o r.
Bothynoderes punctiventris L e r m.

Acremonium danyszii C. W i z e 
Fusarium oxysporum S c h l e c h t ,  em.

S n y d. et H a u s 
F. oxysporum S c h l e c h t  em. S n y d. 

et H a u s  var. orthoceras ( Ap p i ,  et 
VV r.) В i 1 a i 

F. javanicum C o o r d  var. radicicola 
Wr.

Massospora bothynoderi R o m a n e -  
w i t s c h  

M. cleoni W i z e
Metarrhizium anisopliae (M e t s c h) 

S o r.
Myiophagus ucrainicus (W i z e) K a r 

t i n g
Nectria hematococcus B e r k. et B r. 
Paecilomyces fumoso — roseum (W i z e) 
B r o w n  a. S m i t h  
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d. 
Verticillium oxana D a n y s z et W i z e  

Brevicoryne brassicae L.
Entomophthora aphidis H o f f m. 

Byturus tomentosus F.
Penicillium cyclopium W e s t 1.

Calathus sp.
Cordyceps entomorrhiza (F r.)?
Hirsutella eleutheratorum (N e e s.) 

P e t c h  
C. melanocephalus

Laboulbenia polyphaga T h a x t. 
Calliphora vomitoria L.

E. muscae ( С o h n.) F r e s .
C  vomitoria var. dunensis G i a r d

Tarichium calliphorum (G i a r d) M a c 
L e o d  et M ü l l e r - K ö g l e r  

Callipogon relictus Saw.
Metarrhizium anisopliae (M e t s c h.) 

S o r.
Calliptamus italicus L.

Entomophthora grill i i ( F r e s . ) N o w a k .  
Gymnoaseus reessii B a r a n e t s k y  

Camponotus sp.
Cordyceps myrmecophila C e s.

Carabus sp.
Cordyceps entomorrhiza (F r.)? 
Hirsutella eleutheratorum (N e e s) 

P e t c h
Penicillium fellutanum В i o u r g e 
Tilachlidionsis nigra J a k u s і у i et 

K u m a z a w a

Carpocapsa pomonella L.
Alternaria tenuis N e e s.
Aspergillus flavus L i n d .
Beauveria bassiana ( B a 1 s.) V u i 11. 
Cephalosporium acremonium C o r d a  
Cladosporium herbarum L i n k  et F r. 
Entomopthora sphaerosperma F r e s .  
Fusarium lateritium N e e s.
Hirsutella subulata P e t c h  
Metarrhizium anisopliae (M e ts  c h.) Sor .  
Mucor hiemalis W e h m 
M. racemosus F r.
Paecilomyces farinosus (D i с k s. et F r.) 
B r o w n
P . fumoso-roseum ( W i z e )  B r o w n  et 
S m i t h
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.) 
В a i n.
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d. 
Tarichium megaspermum C o h n  
Trichothecium roseum L i n k  et Fr. 

Cephemyia trompe M o d e e r
Alternaria tenuis N e e s. et F r. 
Beauveria bassiana (B a 1 s.) V u i 1 1. 
Cladosporium linicola P i d o p l .  et 
D e n i a k
Paecilomyces farinosus (D i с k s. et F r.) 
Br o wn
Penicillium raistrickii S m i t h  

Cicada sp.
Isaria sinclairii ( B e r k . )  H о y d. 

Cicadella viridis L.
Isaria brachiata (В a t s c h.) S c h u m. 

Cicadidae
Cicadidae owariensis Y. K o b a y a s i  
C. sinclairii Y. K o b a y a s i  
C. s o b o l i f e r a  ( B e r k . )  B e r k  et 

В r.
Isaria cicadae M i q u e 1

Clcadina sp.
Cordyceps evdogeorgii К o v a 1 

Cicadula sexnotata F a l l .
Entomophthora jassi C o h n  

Chionaspis salicis L.
Podonectria coccicola (E 1 1. et E v.) 

P e t c h
Tritiracrium coccicolum K ö e h n 

Chironomydae
Coelomomyces beirnei W e i s e r  et 

M c C a u l e y  
Entomophthora conica N o w a k o w s -  

k i
Rhizidium ramosum S p a r r o w  

Chlaenius vestitus
Laboulbenia europaea T h a x t.

Chlocon rufulum Mü l l .
Coelomycidium ephemerae W e i s e r  

Chloridea dipsacea L.
Beauveria bassiana (B a I s.) V u i 1 1. 
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.) 

В a i n.
Ch.obsoleta L.

Spicaria heliothis v. C h a r l e s  
Chlorophorus gracilipes F a 1 d.

Metarrhizium anisopliae (M e t s c h.) 
S o r .

Chortippus calaris F. W
E. grilli ( F r e s . )  N o w a k 

Chortophila antiqua M gn.
Cladosporium aphidis T h u e m var. 

muscae B r. et H a r.
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Ch. brassicae В о u c h e
Paecilomyces fumoso-roseum (W i z e) 

B r o w n  a. S m i t h  
Ch. floralis E 11 n.

Paecilomyces fumoso-roseum ( Wi z e )  
B r o w n  a. S m i t h  

Chrysopidae
Torrubiella paxillata P e t c h  

Chrysops relictus Mg.
Aspergillus flavus L i n k  et F r.

Beauveria bassiana (В a 1 s.) V u i 1 1. 
Coelomomyces milkoi D u d к a et 

К о v a 1
Fusarium solani (M a r t.) A p p. et W r.

var. redolens (Wr. )  B i l a i  
Metarrhizium anisopliae ( M e t e  h.) 

S о r.
Penicillium tardum T h o m .
Rhizopus oryzae W e n t ,  et P r i n. 
Verticillium lateritium B e c k .

Clitra sp.
Sporotrichum cejpii F a s s a t i o v a  

Cocci dae
Aschersonia duplex B e r k .
Calonectria decora (W a 1 1 r.) S a c c .  
Fusarium coccophilum ( D e s m. )  W r.

et R g.
F. microcera B i l a i
Hypocrella duplex ( B e r k )  P e t c h
H. palmae (В e r k. et C u r t) S a c c .  

Coccinella septempunctata
Cephalosporium acremonium C o r d a  

Coccus sp.
Nectria lacticolor B e r k ,  et C u r t.

C  coccus L.
Paecilomyces coccus ( P o r t i e r  et 

S a r t о о r y) B r o w n  a. S m i t h  
C. hesperidum L.

Cephalosporum lecanii Z i m m. 
Trichothecium acridium (T r a b u t)

M a d e і i n 
C. pseudomagnoliarum

Cephalosporium lecanii Z i m m 
Coleoptera

Acanthomyces angusispora M a i n s  
Aspergillus flavus L i n k  
Catenaria angillulae S о г о k. 
Conidiobolus coronatus (С о s t.) В a t к о 
Cordyceps acicularis R a v. et B e r k .  
C. coccinea P e n z. et S a c c .
C. martiales S p e g.
C. superficiales S p e g.
C. variabilis P e t c h  
Fusarium nivale (F r.) C e s. var. 
larvarum (F u c k) B i l a i
F. sporotrichiella B i l a i
F. sporotrichiella var. poae B i l a i  
Gibberella fujikuroi (S a w.) W r. 
Gymnoascus uncinatus E i g a m. 
Hirsutella stylophora M a i n s  
Hymenostilbe odontae Y. K o b a y a s i  
Isaria atypicola Y a s u d a
I. brachiata (В a t s c h) S c h u m. 
Mortierella candelabrum v. T i e g h. et

L e  M o n n i e r  
Polycephalomyces formosus Y. K o b a 
y a s i
P. ramosum ( P e c k . )  M a i n s  
Rhizidium elongatum К a r 1 i n g 
Rh. nowakowskii К a r 1 i n g 
Spicaria laxa P e t c h  
Tetrachytrium princeps S о r о k.

Verticillium malthousei W a r e  
Zygochytrium aurantiacum S о r о k. 

Colias polyographus M о t s c h.
Aspergillus versicolor (V u i 1 1.) T i r a - 

b о s h i
Fusarium oxysporum var. orthoceras 
(A p p. et W r.) В i 1 a i 
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.)

В a i n.
Cosmotriche potatoria L.

Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.)
В a i n.

Cryptophagus sp.
Spicaria erotyli P e t c h  

Cucullia argentea H u f n.
Aspergillus niger v. T i e g h.

Culex sp.
Coelomomyces quadrangulatus C o u c h  
C. q. var. quadrangulatus C o u c h  
Trichoderma lignorum ( T o d e )  H a r z .  

C.annulatus L.
Entomophthora conglomerata (T h a x - 

t e r )  S o r o k i n  
C. erraticus

Coelomomyces pentangulata C o u c h  
C. nemorosus L.

Entomophthora conglomerata (T h a z - 
t e r )  S o r o k i n

C.pipiens L.
Coelomomyces quadrangulatus C o u c h  
Entomophthora conglomerata (T h a x - 

t e r )  S o r o k i n
E. culicis (A. B r a u n )  S o r o k i n
E. rimosa S o r o k i n
E. sorokiniana G o  1 b e r g  
Empusa culicis A.  B r a u n  

Lamia culicis N o w a k  
Culiseta (Theobalda) sp.

Coelomomyces quadrangulatus var. qua
drangulatus C o u c h  

Cylindronotus sp.
Cordyceps larvicola Q u e 1.

Dasychira abietis S c h i f f .
Aspergillus repens (С о r d a) D e В а г у  
Scopulariopsis brevicaulis ( S a c c . )

В a i n.
Dasyphella obscura

Monosporella unicuspidata K e i 1 i n 
Delephila sp.

Entomophthora sphaerosperma F r e s .  
Dendrolimus sibiricus T s c h e t v.

Alternaria tenuis N e e s 
Aspergillus oryzae (A h 1 b.) С о h n 
A. flavus L i n k
Beauveria bassiana (В a 1 s.) V u i 1 1. 
Cladosporium herbarum (P e r s.) L i n k  

ex F r.
Fusarium sporotrichiella var. poae (P k) 

B i l a i
Metarrhizium anisopliae (M e t s c h.)

S о r.
Mucor hiemalis W e h m e r 
M. globosus F i s h e r  
M. lusitanicus B r u d e r l e i n  
M. plumbeus В о n.
Paecilomyces farinosus (D i с k s. et F r.)

B r o w n  
Penicillium chrysogenum T h o m .
P. cyclopium W e s t 1.
P. fellutanum В i о u r g e 
P. frequentans W e s t 1.
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P. granulatum B a i n .
P. lanosum W e s t 1.
P. meleagrinum В i o u г g e 
P. tardum T h o m .
P. thomii M a i г e 
P. viridicatum W e s t 1.
P. waksmani Z a 1 e s k i 

Derm acentor marginatus
Aspergillus fumigatus F r e s. 
Bortyotrichum pulluliferum S a c c .  et 

Ma r c h .
Stachybotrys alternans В o n. 
Trichothecium roseum L i n k  

Diatrea sacchari alis
Hirsutella barberi ( G i a r d )  P e t c h  

Diaspis sp.
Ophionectria coccorum P e t c h  
Peziotrichum lachnella S a c c .  

Dicranomyia sp.
Akathomyces ampullifera ( P e t c h )  

Ma i n s
Diptera

Achlya cornuta A r c h e r  
A. debaryana H u m p h r e y  
A. oligacantha D B 
A. polyandra H i l d e b r a n d  
A. prolyfera D B 
A. racemosa H i l d e b r a n d  
Allomyces arbuscula B u t l e r  
Aphanomyces laevis D B 
Aplanes androgynous H u m p h r e y  
Aspergillus luchuensis I a m а і 
Cephalosporium falcatum P e t c h  
Cladosporium umbrinum F r. 
Coelomycidium simulii D e b a i s i e u x  
Cordyceps corallomyces M ö l l e r  
Entomophthora curvispora N o w .  
Fusarium lateritium N e e s .
F. sambucinum F u c k .
F. sporotrichiella В і 1 a і 
Giberella baccata (W a 1 1 r.) S а с с.
G. fujikuroi (S a w.) Wr.
G. pulicaris (Fr.) S a c c .  
Hymenostilbe dipterigena P e t c h  
Monoblepharis polymorpha C o r n u  
Mortierella candelabrum v. T i e g h. et

1 e M о n n і e r 
Mucor racemosus F r e s 
Naematosporangium polysporum J а с z. 
Nectria haematococcus B e r k ,  et Br .  
Obelidium mucronulatum N o w a k .  
Penicillium commune T h o m .
P. proliferum D В
Rhizidium chitinophilum S p a r o o w  
Rh. elongatum К a r 1 i n g 
Rh. nowakowskii К a r 1 i n g 
Saprolegnia asterophora D B 
S. declina H u m p h r e y  
S. ferax (G r u i t h) T h u r e t  
S. hypogyna P r i n g s h e i m  
S. mixta D B
S. monoica P r i n g s h e i m  
S. torulosa D B
Zygochytrium aurantiacum S o r o k .  

Disaphis radicola M о r d y
Entomophthora aphidis H o f f m. 

Dischirius globosus
Laboulbenia pedicillata T h a x t.

Dociostaurus maroccanus T h a b.
Entomophthora grylli (F r e s.) N o w a k 
Empusa colorata J a c z.

Dolicoris baccarum L.
Fusarium oxysporum var. orthoceras 

( A p p i ,  et W r.)  В i 1 a i 
Dolycoris sp.

Synnematium jonesii S p e а г e 
Drosophila sp.

Coccidiascus legeri C h a f t o n
D.melanogaster L.

Entomophthora muscae (С o h n) F r e s. 
Dytiscidae

Chitonomyces paradoxus T h a x t.

Elateridae
Cordyceps stylophora B e r k ,  et B r. 

Ephemeroptera
Monoblepharis polymorpha C o r n u  

Epilachna vigintioctomaculatura ( P l a n c h )  
M o t s c h
Beauveria densa ( L i n k )  U n i 1 1. 
Penicillium tadrum T h o m .

Eriosoma lanigerum H a u s m.
Cladosporium aphidis T h u e m.

Eris talis tenax L.
Isaria erastalidi J a s u d a 

Erotylus sp.
Cordyceps erotyli P e t c h  

Eucanthus interruptus L i n.
Tarichium jaapiana (B u b a k)

M. L e o d et M u l l e r - K ö g l e r  
Eupractis chrysorrhoea L.

Entomophthora aulicae (R e i c h a r d t) 
F r e s.

E. sphaerosperma F r e s.
Eurois occulata L i n.

Tarichium lavrovianum G u k a s j a n 
Evodinus interrogationis L.

Trichoderma lignorum (T o d e) H a r z. 
Formica sp.

Cordyceps myrmecophila С ё s.
C. formicarum Y. K o b a y a s i  
C. unilateralis (T u 1.) S a c c.
Gibbelula formicarum M a i n s  
Hirsutella formicarum P e t c h
H. liberiana M a i n s  
Hymenostilbe formicarum P e t c h  
Sporotrichum minimum S p e g. 
Torrubiella liberiana M a i n s  

Form ici dae
Sporotrichum niveum Y. K o b a y a s i

Gastridea viridula D e g.
Entomophthora sphaerosperma F r e s. 

Geotrupes sp.
Helicostylum elegans C o r d a  

Gliphina betulae K a l t
Cladosporium aphidis T h u e m 

Gomphocerus sibiricus L.
Entomophthora colorata S o r o k i n
E. grylli (F r e s.) N o w a k.
Empusa colorata J  a c z.

Graptopsaltria nigrofuscata M o t s c h u l s k y  
Synnematium graptopsaltriae Y. К o - 

b a y a s i 
Gryllotalpa sp.

Cordyceps gryllotalpae E l i i s  et 
S e a v e r 

Gyrinus sp.
Chitonomyces paradoxus T h a x t.

Haematopota hispanica S z i 1.
Aspergillus flavus L i n k  ex F r. 
Beauveria bassiana ( B a 1 s.) V u і I I.
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Fusarium solani ( Mar t . )  А р  p. et Wr.  
var. redolens (W г.) В і 1 а і 

Haliplus sp.
Chitomomyces paradoxus T h a x t. 

Haplothrips tritici K u r d y u m o v
Entomophthora sphaerosperma F r e s .  

Harpalus sp.
Synnematium jonesii S p e a r e

H . aeneus
Laboulbenia filifera T h a x t.
L. harpali T h a x t.

H. hirtipes
Laboulbenia harpali T h a x t.

H. tardus
Labolbenia harpali T h a x t.

Hemiptera
Achlya cornuta A r c h e r  
A. debaryana H u m p h r e y  
A. recurva C o r n u  
Gibberella fujikuroi ( Saw. )  W r. 
Saprolegnia diclina H u m p h r e y  
S. dioica D B
S. ferax ( G r u i t h )  T h u r e t  
S. mixta D B
S. enonoica P r i n g s h e i m  
S. variabilis M i n d e n  

Hepialus humuli L.
Aspergillus sydowi (В a i n et S a r t.) 

T h o m et C h u r c h  
Heptatoma pel lucens F.

Aspergillus flavus L i n k  ex F r.
Mucor hiemalis W e h m e r 

Homoptera
Aegerita webberi P e r s 
Fusarium nivale (F r.) C e s var. larvarum 

(F u c k) В i 1 a i 
Gibberella fuyikuroi (S a w.) W r. 
Helminthosporium anonymus J a c z. 
Hirsutella strigosa P e t c h  
Metarrhizium brunneum P e t c h  
Nectria auratiicola B e r k  et B r o o m e  
N. haematococcus B e r k et B r.
N. laeticolor B e r k  et C u r t  
Verticillium fuliginosum P e t c h  

Hyalomma detritum
Aspergillus fumigatus F r e s .

H. plumbeum
Aspergillus fumigatus F r e s .  
Botryotrichum piluliferum S а с c . et 

Ma r c h .
Chaetomium murorum C o r d a  
Verticillium candelabrum В o n.

H.scupense
Aspergillus fumigatus F r e s  

Hybomitra muehlfeldi B r.
Aspergillus flavus L i n k  et F r. 
Beauveria bassiana (B a 1 s.) V u i 1 I. 
Metarrhizium anisopliae ( M e t e  h.) 

Sor .
H.shineri B r.

Absidia coerulea В a i n.
Aspergillus flavus L i n k et F r. 
Beauveria bassiana (B a 1 s.) V u i 1 1. 
Metarrhizium anisopliae (M e t  c h.) So r. 

Hyelobius abietis L.
Fusarium sporotrichiella В i 1 a i var.

poae ( P e c k )  В i 1 a i 
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.)

В a i n.
Hylemyia cilicrura R d.

Strongwellsea castrans В a t  к o et 
W e i s e r

Hylophila prasinana L.
Fusarium sporotrichiella В i 1 a i var.

poae (P e c k) В i 1 a i 
Paecilomyces farinosus (D i с k s. ex F r.)

Br o wn .
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.)

В a i n.
Trichothecium roseum L i n k et F r. 

Hypoderma bovis D e  G e e r 
Alternaria tenuis N e e s.
Cephalosporium oudemansii P i d o p l .  
Fusarium moniliforme S c h e i d ,  var.

lactis В i 1 a i 
Myrothecium verrucaria (A 1 b. et 

S c h w.) D i t  m a r et Fr. 
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.)

В a i n.
Sporotrichum verticillatum N e o p h y t. 
Trichoderma lignorum ( T o d e )  H a r z .

H.linecta D e  V i l i  
Oospora destructor D e l .

Hyponomenta malinellus L e 11.
Beauveria bassiana (B a I s.) V u i 1 I.

Icerya purchasi M a s k
Paecilomyces javanicus ( F r i e d  et 

B a l l y )  B r o w n  a. S m i t h  
Ichneumon sp.

Entomophthora sphaerosperma F r e s .  
Incurvaria sp.

Penicillium luteum Z u k a 1 
Ips acuminatus

Endomyces bisporus B e c k .
I. sexdentatus В a e r n.

Beauveria bassiana ( B a 1 s.) V u i 1 1. 
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.) В a i n. 

Ixodes persulcatus
Aspergillus flavus L i n k  
A. fumigatus F r e s .
Doratomyces stemonites (P e r s.) C o r «  

d a
I. iricinum

Aspergillus candidus L i n k  ex F r. 
Asp. clavatus D e s m.
Asp. flavus L i n k  
Asp. fumigatus F r e s .
Asp. oryzae (A h 1 b.) C o h n  
Asp. sulphurus ( F r e s . )  T h o m et 

C h u r c h  
Beauveria bassiana (B a 1 s.) V u i 1 1. 
Botrytis cinerea P e r s.
Chaetomium globosum K u n z e 
Ch. rigidulum В a i n.
Doratomyces stemonites (P e r s.) C o r 

ii a
Sphaeronema piliferum S a c c. 
Trichoderma lignorum ( T o d e )  H a r z .  
Trichothecium roseum L i n k et F r. 
Verticillium candelabrum В o n.

Laccophilus sp.
Chitonomyces melanurus P e y r i t s c h  

Laspeyresias sp.
Pythium atrotrogus D B 

Lecanium sp.
Aschersonia simplex P e t c h  

L.comi В o n c h e
Cephalosporium lecanii Z i m m. 
Cordyceps clavulata (S c h w.) E 1. et 

E v.
Hymenostilbe lecaniicola (J a a p) 

Ma i n s
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L.coryli L.
Cephalosporium lecanii Z i m m. 

Lecanopsis sp.
Nectria laeticolor B e r k ,  et C u r t .  

Lepidoptera
Achlya debaryana H u m p r e у 
A. oligacantna D В 
Acanthomyces aculeata L e b .  
Arachniotus aureus (E i d a m) S c h r 5 t. 
A.ruber (v.T i e g h.) S c h r o t .
Aspergillus terreus T h o r n  
Cephalosporium asperum M a r c h .
C. militare Y. K o b a y a s i  
Chaetomium funiculosum С о о к e 
Cladosporium umbrinum F r. 
Coniophyrium fuckelii S a c c .
Cordyceps atrobrunnea P e n z. et S a с c.
C. atropuncta K o v a l
C. crinalis E l l i s
jC. chualasae K o v a l  et N a z a r .
C. deflectens P e n z  e t  S a c c .
C. doassansii P a t .
C. gracilis (G r e v.) D u r et M o n t  
C. hokkaidoensis Y. K o b a y a s i  
C. lacroixii H a r  et P a t,
C. manshurica K o v a l  
C. martialis S p e g.
C. militaris F r.
C. paludosa M a i n s  
C. pruinosa P e t c h  
C. sinensis (B e r k.) S a с c.
C. ussuriensis K o v a l  
C. variegata J . M o u r e a u  
C. washingtonensis M a i n s  
Debaromyces tyrocola K o n o t k i n a  
Fusarium lateritium N e e s.
F. sporotrichiella B i l a i
F. sporotrichiella var. poae B i l a i  
Gibberella baccata (W a 1 1 r.) S a c c .
G. fujikuroi (S a w.) W r.
Hirsutella gigantea P e t c h  
Insecticola pistillariaeformis (P e t.)

Ma i n s  
Isaria dussii P a t.
I. exoleta F r.
1. japonica Y a s u d a
I. kunitatiensis Y. Kobayasi
I . tenuipes P e c k
I. vassilyaevae К о v a 1
I. yokohamensis Y. K o b a y a s i  
Monoblepharis polymorpha C o r n u  
Nectria haematococcus B e r k ,  et B r. 
Penicillium chlorophaeum В i о u r g e 
P. claviforme В a i n.
Polycephalomyces paludosus M a i n s  
Rhizopus nigricans E h r e n b. 
Selenotila intestinalis K r a s s i 1 n i - 
к о v
Spicaria prasina ( M a u b l . )  S a w a d a  
Sporotrichum hokkaidoense Y. Kobayasi 
Tilachlidium ramosum M a i n s  
Verticillium candidulum S a c c .
V. malthousei W a r e  
Zygochytrium aurantiacum S о r  о k. 

Lepidosaphes sp.
Hirsutella besseyi F i s c h e r  
Verticillium heterocladum P e n z .  

L.ulmi L.
Aspergillus depauperatus P e t c h  
Hymenostilbe lecaniicola M a i n s  
Torrubiella luteostrata Z i m m 

Leucaspis sp.

Podonectria novae-zealandiae D i n g 1 e y 
Leucodontha bicoloria S c h i f f .

Mucor racemosus F r e s .
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.)

В a i n.
Limnophila sepium V e r r .

Entomophthora tipulae F r e s .  
Limothrips sp.

Entomophthora sphaerosperma F r e s .  
Liosomaphis berberidis K a l t

Entomophthora aphidis H о f f m. 
Liparidae

Cordyceps nikkoensis Y. K o b a y a s i  
Stilbum larvarum Y. K o b a y a s i  

Lispra sp.
Entomophthora scatophagae (J a c z.)
G i a r d.

Locusta migratoria L.
Aspergillus repens (C d a.) D B
E. grulli ( F r e s . )  N о w a k.

Lonchaea vaginalis
Entomophthora ovispora N o w .  

Lophopteryx camelina L.
Beauveria bassiana (B a I s.) V u i 1 1. 
Fusarium gibbosum (A p p. et W r.) 
B i l a i  

Loxostege palealis S c h i f f .
Sorosporella uvella (K r a s s.) G d. 

L.sticticalis L.
Paecilomyces fomoso-roseum (W i z e) 

B r o w n  et S m i t h  
L. vertical is L.

Sorosporella uvella ( K r a s s . )  G d. 
Lucilia caesar L., L.seryicata M e i g.

Entomophthora muscae (С о h n). F r e s. 
Lyperosia irritans L.

Circinella spinosa v. T i e g h.
Lyxus sp.

Mucor circinelloides v. T i e g h.

Macrosiphoniella millefolei D e g 
Acrostalagmus aphidum О u d. 

Macrosiphum j aecae L.
Cladosporium aphidis T h u e m. 
Entomophthora aphidis H о f f m.

M. rosae L.
Cladosporium aphidis T h u e m. 

Macrothilacia rui i L.
Scopulariopsis brevicaulis ( S a c c . )
Ba  i n .

Malacosoma neustria L.
Aspergillus flavipes (В a i n. et S a r t.) 

T h o m  et C h u r c h  
Mamestra sp.

Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.)
В a i n.

Megoura viciae B u с k t
Entomophthora aphidis H о f f m. 

Melampsalta sp.
Isaria sinclarii ( B e r k . )  І І о y d 

Melasoma saliceti W s.
Sporotrichum lanatum P e t c h  

Melitturga clavicomis L a t r .
Acrostalagmus cephalosporioides К a - 

m y s c h.
Aspergillus flavus L i n k ex F r.
A. repens (C d a) D B 
Chaetomium fimeti F u c k.
Penicillium chrysogenum T h o m .  

Melolontha hippocastani F i s c h .
Aspergillus caespitosus R a p e г et 

Th o m
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Scopulariopsis brevicaulis ( S a c  c.) 
B a i n .
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  G d.

M.melolontha L.
Beauveria densa ( L i n k )  V u і 1 1. 
Paecilomyces fumoso-roseum ( W i z e )  

B r o w n  a. S m i t h  
Sorosporella uvella ( K r a s s . )  L d. 

Melusina sp.
Entomophthora curvispora N o w .  

Monochamus galloprovincialis pistor G e r m .  
Fusarium moniliforme S c h e i d ,  var.

lactis В і 1 а і
F. nivale (F r.) Ces. var. larvarum 

( F u c k . )  В і 1 а і 
Scopulariopsis brevicaulis ( S a c  с.) 

Bai n .
Trichoderma koningi O u d e m.
T. lignorum ( T o d e )  H a r z .

M. urussovi F i s c h .
Paecilomyces farinosus (D i с к s. ex F r.) 

B r o w n  
Mordei listena sp.

Aspergillus flavus L i n k  ex Fr .
Musca domestica L.

Aspergillus rugulosum T h o m  et R a p e r  
Cladosporium aphidis T h u e m .  var.

muscae B r .  et H a r .
Stigmatomyces baeri K a r s t .

Myzodes persicae S u l z .
Acrostalagmus aphidum О u d. 
Cladosporium aphidis T h u e m .  
Entomophthora aphidis H o f f m .  
Verticillium aphidis B ä u m  l e r  

Myzus cerasi F a b r .
Cladosporium aphidis T h u e m

Nasonovia ribicola K a l t .
Entomophthora aphidis H o f f m .  

Notodonta dromedrarius L.
Mucor lausanensis L e n d n .

Ocneria dispar. L.
Alternaria tenuis N e e s .  ex F r.
A. tenuissima (Fr.) W і 1 t s h. 
Beauveria bassiana (В a 1 s.) V u і 1 1. 
Botrytis cinerea P e r s. et F r. 
Cladosporium brevi-compactum 

P i d o p l .  et D e n i a k  
Cladosporium gossypicola P i d o p l .  et 

D e n i a k  
C. transchelii var. semenicola P i d o p l .

et D e n i a k  
Fusarium nivale (F r.) C e s .  var. larva

rum В і 1 а і
F. oxysporum S c h l e c h t ,  em. S n y d.

et H a n s.
F. oxysporum var. orthoceras (A p p. et 

B r.) В i 1 a i
F. semitectum B e r k. et R a v.
F. sporotrichiella В i 1 a i var. poae 

( P e c k . )  В i 1 a i 
Geotrichum candidum L i n k ex P e r s. 
Paecilomyces farinosus (D i с k s. ex F r.)

B r o w n  
Penicillium albicans В a i n.
Phoma glomerata ( C o r d a )  W r. et 

Ho c h  
Oedemagena tarandi L.

Aspergillus versicolor (Vuill.) T i r a b. 
Cephalopsoirum charticola L i n d a u  
Cladosporium brevi-compactum

P i d o p l .  et D e n i a k  
Cl. gossypicola P i d o p l .  et D e n i a k  
Cl. linicola P i d o p l .  et D e n i a k  
Fusarium nivale (F r.) C e s .  var. larva

rum В i 1 a i
F. oxysporum S c h l e c h t ,  em S n y d .  

et H a n s .  var. orthoceras (A p p. et 
W r.) В i 1 a i

F. sporotrichiella В i 1 a i var. poae 
( P e c k . )  В i 1 a i 

Mucor rammanianus M о e 1 1 . 
Paecilomyces farinosus ( D i c k s ,  ex 

F r.) B r o w n  
Penicillium granulatum В a i n.
P. janthinellum В i o u r g e 
P. puberulum В a i n.
P. raistrickii S m i t h  
Phoma glomerata (C d a) W r. et H о c h. 
Rhizopus nigricans E h r e n b. 
Trichoderma koningi O u d e m.
T. lignorum ( T o d e )  H a r z .  
Verticillium album (P r e u s s.) P i- 

d o p 1.
Oedipoda coerulescens L.

Entomophtora grylli ( F r e s . ) N o w a k  
Oncotympana sp.

Isaria oncotympanae Y. K o b a y a s i
I. takamizusanensis Y. K o b a y a s i  

Opatrum sabulosum L.
Chytridiopsis socius S c h n e i d e r  

Ophonus pubescens
Laboulbenia harpali T h a x t 

Orthoptera
Acrostalagmus coccidicola G u i g n e n 
Insecticola fragilis ( P e t c h )  M a i n s  

Ormithodorus papillipes
Aspergillus candidus L i n k  
A. fumigatus F r e s.

Palus tenuipes R i e d
Entomophthora tipulae F r e s.

Palingenia sp.
Polycarium ecdyonuris ( W e i s e r )  
W e i s e r  

Paralatorea oleae
Torrubiella tomentosa P a t. 

Paraluperodes sutural is M o t s c h.
Cladosporium transchelii var. semenicola 
P i d o p 1. et D e n i a k.
Fusarium gibbosum (A p p . et W r.) 
В i 1 a i 

Partrobus oxcavatus
Laboulbenia brachiata T h a x t. 

Pemphigus bursarium T u 1 i g r.
Cladosporium aphidis T h u e m .  

Pentatoma sp.
Cordyceps nutans P a t.
Hirsutella nutansis Y. K o b a y a s i  

P.semiannulata M o t s c h.
Cordyceps pentatomi К o v a 1 

Pentatomidae
Isaria macroscyticola Y. K o b a y a s i  

Philonthus fuscipensis
Laboulbenia dubia T h a x t.

Phorodon humuli S e h r .
Cladosporium aphidis T h u e m .  
Entomophthora aphidis H o f f m .  

Phryganeidae
Rhizidium ramosum S p a r r o w  

Phryganea grandis L.
Entomophthora phryganae (J a c z.) 
Sor ok .
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Phytometra (Plusia) gamma L.
Entomophthora virescens T h a x t .  
Tarichium inexpectatum J a с z. 

Phytonomus variabilis H b s t.
Tarichium punctata G a r b o w s k i  

Pieris brassicae L.
Entomophthora sphaerosperma F r e s .  
Tarichium gammae W e i s e r  

Planchonia sp.
Fusarium sambucinum F u c k .  
Gibberella pulicaris (F r.) S a c  c. 

Platynus assimiles P y a r .
Laboulbenia parvula T h a x t. 

P.ruficornis
Laboulbenia elongata T h a x t.

Plusia gamma L.
Tarichium gammae W e i s e r  

Plutella maculipennis C u r t .
Fusarium oxysporum var. orthoceras 
(A p p. et W r.) В і 1 a і 

Podisma sp.
Entomophthora grylli (F r  e s.) N o w а k. 

Pollenia rudis F a b r .
Entomophthora muscae ( C o h n )  F r e s .  

Polyrachis sp.
Cordyceps unilateralis ( T u i . )  S a c c. 

var. clavata (Y. K o b a y a s i )  
Y.  K o b a y a s i .

Hirsutella formicarum P e t c h  
Polygraphus polygraphus L.

Cephalosporium lecanii Z i m m. 
Polyphilla fullo L.

Penicillium griseo-roseum D i e r  с k x 
Prociphilus nidificus L o w

Cladosporium aphidis T h u e m. 
Prosodes valida transfuga R e i f t

Beauveria densa ( L i n k )  V u i 1 1. 
Oospora ovicola (Z i m m.) S a c c. et 

T r a x t.
Pseudocladius sp.

Coelomomyces biernei W e i s e r  et 
M с С a u 1 e y 

C. chironomi var. canadense W e i s e r  
et M c C a u l e y  

Pseudococcus sp.
Aspergillus flavus L i n k ex F r.
A. wentii W e h m e r.

P. adonidum (L.) W e s t .
Aspergillus parasiticus S p e a r e 
Rhizopus nigricans E h r e n b.

P. citri R i s s o
Aspergillus parasiticus S p e a r  e 
Hirsutella thompsonii F i s h e r  

Psorophora sp.
Coelomomyces quadrangulatus var. 

quadrangulatus С o n c h 
Psylla mali S c h m o g g

Entomophthora sphaerosperma F r e s .  
Psyllodea

Calonestria hirsutellae P e t c h  
Pterostichus nigrita ’

Laboulbenia rigida T h a x t.
Pulvinaria aurantii

Cephalosporium lecanii Z i m m.
P. floccifera

Cephalosporium lecanii Z i m m. 
Pyralidae

Cephalosporium nodulosum P e t c h  
Pyrausta nubilalis H b .

Aspergillus parasiticus S p e a r  e 
Asp. sulphureus ( F r e s . )  T h o m et 

C h u r c h

Fusarium moniliforme S h e I d. var.
subglutinans W r. et R g.

Gibberella fujikuroi (S a w.) W r. var.
subglutinans E d w a r d s  

Verticillium album (P r e u s s.) P  i d o - 
p 1 i c z к o 

Pyrella sp.
Hirsutella radiata  P e t c h

Rhagoletis batava obscuriosa K o.
Fusarium semitectum B e r k ,  et R a v. 

Rhopalosiphum lactucae K a l t
Acrostalagmus aphidium O u d. 
Cladosporium aphidis T h u e m.

Saissetia oleae
Cephalosporium lecanii Z i m m. 

Sapromyza sp.
Entomophthora ovispora N o w .  

Scarbaeus sacer L.
Helicostylum elegans C o r d a  

Scarabaeidae
Cordyceps melolonthae (T u 1.) S a c c.
C. neo-volkiana Y. Lobauasi 
Hirsutella neo-volkiana Y. K o b a y a s i  

Scatophaga merdaria L.
C. neo-volkiana Y. K o b a y a s i  
Entomophthora scatophagae (J a c z.) 

G i a r d  
S. stercoraria P.

Entomopothora scatophagae (J a c z.) 
G i a r d  

Schizolachnus pineti F.
Cladosporium aphidis T h u e m 

Scolicocentra sp.
Hirsutella dipterigena P e t c h  

Scopeuma stercoraria L.
Mortierella minutissima v. T i e g h .  

Selenephera lunigera obscuriosa K o.
Scopulariopsis brevicaulis (S a c c.) 

В a i n.
Semanotus undatus L.

Beauveria bassiana (B a 1 s.) V u i 1 1. 
Siphnaphis padi L.

Cladosporium aphidis Thuem 
Sphingidae

Cordyceps flavo-brunnescens P. H r n n.
C. polyarthra M ö l l e r
C. takaomontana Y a k u s i j i et 

K u m a z a w a
C. t u b e r c u l a t a  ( L e b e r t . )

Ma i r e  
Phycomyces nitens K u n z e 

Stegomia acutellaris
Coelomomyces quadrangulatus C o u c h  

var. lamborni C o u c h  et D o d g e  
Stenobothrus sp.

E. grylli ( F r e s . )  N o w a k.
Stilphotia salicis L.

Beauveria bassiana (B a 1 s.) V u i 1 1. 
Paecilomyces canadensis (V u i 1 1.) 
B r o w n  et S m i t h  

Stomoxys calcitrnas L.
Cladosporium aphidis T h u e m  var. 
muscae. B r. et H a r.

Strangalia nigripes D e g .
Beauveria bassiana (B a 1 s.) V u i 1 1. 

Sypha sp.
Acrostalagmus a p h i d u m  O u d .  

S.glyceridae K a l t
Cladosporium aphidis T h u e m  
Verticillium album (P r e u s s)

P i d o r i .
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S. maydis P a s s .
Verticillium album (P r e u s s.)

P і d о p 1.
S. obscura L.

Beuaveria densa ( L i n k )  V u i 1 1.

Tabanus autumnalis L.
Alternaria tenuis N e e s.
Aspergillus flavus L i n k ex F  r.
A. fumigatus F r e s .
A. nidulans ( E i d a  m.) W i n t.
A. niger v. T i e g h.
A. oryzae (A h 1 b.) С о h n 
Beauveria bassiana (В a 1 s.) V u i 1 1. 
Cladosporium herbarum L i n k ,  ex F r. 
Coelomomyces milkoi D u d к a et 

К о v а І
Fusarium avenaceum (F r.) S a c c.
F. moniliforme S c h e i d .  
Metarrhizium anisopliae (M e t c h.) S о r 
Mucor cylindrosporus L i n g .  
Paecilomyces varioti В a i n. 
Trichothecium roseum L i n k ex F  r. 
Verticillium lateritium B e c k .

T. bovinus L.
Aspergillus flavus L i n k et F r. 
Beauveria bassiana ( В a 1 s.) V u i 1 1. 
Fusarium oxysporum S c h l e c h t ,  em.  
S n y d. et H a u s .
F. semitectum B e r  k. et R a v. 
Metarrhizium anisopliae (M e i  s c h.)

S о r.
Taeniothrips sp.

Entomophthora sphaerosperma F r e s .  
Tachina sp.

Cordyceps dipterigena B e r k .
Tanytarsus sp.

Coelomomyces chironomi var. canadense 
W e i s e r  et M c C a u l e y  

Tanytarsini sp.
Coelomomyces beirnei Weiser et 

M c C a u l e y
C. chironomi var. canadense W e i s e r  
et M с C a u 11 y 

Tendipes sp.
Entomophthora culicis (А. В r a a  n) 

S o r o k i n  
T. (Chironomus) plumosus L.

Coelomomyces chironomi R а s i n 
Tenebrionidae

Penicillium fellutanum В i о u r  g e 
P. puberulum В a i n.

Tenthredinidae
Entomophthora tenthredines F r e s .  
Penicillium granulatum В a i n. 

Tetanocera sp.
Penicillium stoloniferum T h o m .  

Tetropium sp.
Cephalosporium lecanii Z i m m. 

Thaumetopola processionea L.
Metarrhizium anisopliae (M e t s c h.) 

S о r.
Tipula alpium B e r g e r

Entomophthora tipulae F r e s .
T. pseudoirrorata G о e t g h.

Entomophthora tipulae F r e s .
T. rubripes S c h u m.

Acremonium verticillatum L i n k  
Entomophthora tipulae F r e s .

T. simulans S a v.
Entomophthora sphaerosperma F r e s .
E. tipulae F r e s .

T. truncorum Mg.
Entomophthora tipulae F r e s .

Tipula sp.
Coelomycidium simulii D e b a i s i e u t 

Therioaphis ononidis K a l t
Botrytis anthophila В о n d a r z.

Thrips sp.
Entomophthora sphaerosperma F r e s .  

Triphidaphis phaseoli P a s s .
Cladosporium aphidis T h u e m

Urano taenia S a p p h i r i n a  
Coelomomyces uranotaeniae 

Co u c h  
Uranotaenia sp.

Coelomomyces quadrangulatus var. 
quadrangulatus C o u c h  

Urophora solstitialis L.
Aegerita insectorum P e t c h

Vespa sp .
Cordyceps dittmarii Q u 11 
Hymenostilbe sphaecophila (D i t  m.) 

P e t c h  sensu P e t c h  
Vespidae

Cordyceps sphaecocephala (В e r  k.) 
Sacc.

Zabrus tenebricides C r e u t z .
Entomophthora jaczewskii (Z a p r о • 
m e t o v )  R о z s у p a >
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